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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 

учащихся с НОДА (вариант 6.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» г. Курска (далее АООП НОО 

МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы») разработана в соответствии с Федеральной 

адаптированной общеобразовательной программой начального общего образования, утверждённой 

приказом Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1023 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья «(далее ФАООП НОО) и Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья « (далее ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ). 

Содержание АООП НОО МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» представлено учебно-

методической документацией (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 

определяющие единые для Российской Федерации базовый объем и содержание образования уровня 

начального общего образования, планируемые результаты освоения образовательной программы.  

АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных - 

возможностей, обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) и обеспечивает усвоение содержания образования, 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Содержание образовательной программы АООП НОО МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской 

битвы» включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации 

АООП НОО МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы», а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел ООП HOO включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися АОП HOO; 

- систему оценки достижений планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 Содержательный раздел АООП НОО МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

- программу коррекционной работы; 

- рабочую программу воспитания; 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых   результатов   

освоения   АОП   HOO   и   разработаны на основе требований ФАОП НОО и ФГОС HOO обучающихся 

с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

 Программа       формирования       универсальных       учебных      действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи   универсальных   учебных   действий   с   содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

 Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных   

российских   духовно-нравственных   ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и 
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свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

судьбу, высокие нравственные идеалы,  крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

 Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Организационный раздел АООП НОО МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы начального общего образования и включает:  

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся МБОУ «СОШ № 60 им. героев 

Курской битвы», а также, в которых МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» принимает участие 

в учебном году. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1 Целью реализации АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 60 им. героев 

Курской битвы» является: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

1.1.2 Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы» предусматривает решение следующих основных задач: 

а) формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

б) достижение планируемых результатов освоения ФАООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

в) становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

г) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

д) обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

е) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

ж) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

других соревнований; 

з) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

и) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

к) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

л) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) 

АОП HOO обучающихся с НОДА МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» учитывает 

следующие принципы: 

- принцип государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку на 

ФАОП ООО, обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различно жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объем 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами САНПиН №1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29  января 2021 г., регистрационный №62296), действующим до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы) и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

Федерации 18 декабря 2020 г регистрационный №61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – 

Санитарно-эпидемиологические требования).  

 

1.1.2 Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

Обучающийся с НОДА (вариант 6.1) получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка 

коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), детского коллектива и 

самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; медицинская коррекция и абилитация (лечебно-воспитательные мероприятия, 

медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение); психологическая коррекция познавательных 

процессов; психологическая коррекция эмоциональных нарушений; психологическая коррекция 
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социально-психологических проявлений; коррекция нарушений речи; коррекция нарушений чтения и 

письма. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии 

адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, одноклассниками и 

другими обучающимися, родителями (законными представителями); работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе, поддержанию эмоционально 

комфортной обстановки; создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

профилактики негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие 

стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), к 

проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и неречевых средств 

общения. 

В структуру АООП НОО включена программа коррекционной работы, направленная на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

НОДА с учетом их особых образовательных потребностей; минимизацию негативного влияния 

особенностей психофизического развития обучающихся с НОДА на освоение ими АООП НОО; 

взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

1.1.4 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по 

составу группа. Она объединяет обучающихся со значительным разбросом первичных и вторичных 

нарушений развития, которые отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности.  

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: обучающиеся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. 

1.1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, образовательные 

потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с другой, 

характерные только для обучающихся с НОДА. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья; 

 особая пространственная и временная организация образовательной среды; 
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 максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 

контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с НОДА, относятся: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе, 

адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Для этой группы обучающихся обучение в образовательной организации возможно при условии 

создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированным рабочим местом. Помимо этого, обучающиеся с НОДА нуждаются в различных видах 

помощи (в сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в 

период начального обучения щадящий режим, психологическую и коррекционно-педагогическую 

помощь. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

Самым общим результатом освоения обучающимися с НОДА содержания АООП НОО является 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с НОДА АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» и 

соответствуют традиционным российским социокультурным и духовно-нравственным ценностям, 

принятым в обществе правилам и нормам поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

Личностные результаты включают: 

 сформированность у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию и обучению; 

 развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и усвоение ценностных 

установок; 

 способность обучающихся принимать активное участие в социально значимой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» 

характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также 

становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания ООП 

НОО обучающие овладеют рядом междисциплинарных понятий, а также различными 

знаковосимволическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, 

так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работа с информацией); 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l
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 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ориентированы на 

получение опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений и навыков обучающимися 

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

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, курсы, модули. 

 Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению нового знания, его 

преобразованию и применению. Достижение предметных результатов происходит в процессе освоения 

учебных предметов, модулей с сохранением фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и применение элементов социального опыта. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта для каждого учебного 

предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, и с учетом возрастной 

специфики школьников. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения программы начального общего образования; 

 - являться содержательной и критериальной основой для разработки: 

• рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими организацию 

образовательного процесса МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» по определенному учебному 

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

• рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в МБОУ МБОУ «СОШ №60 

им. героев Курской битвы»; 

• программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся - обобщенных 

учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющихся результатами освоения, обучающимися программы начального общего образования; 

• системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 

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

В планируемых результатах особое место занимает учебный материал, служащий основой для 

последующего обучения. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход. 

В разделе 2.3. описана система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы». При определении подходов 

к контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и   виды контроля, а также 

требования к объёму и числу проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

Ориентиром в этом направлении служат «Рекомендации для системы общего образования по основным 

подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях», подготовленные в 2021 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ. Для первого уровня школьного образования очень важно целесообразно организовать 

образовательную среду. Все особенности её конструирования прописываются в организационном разделе 

программы: учебный план, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия, возможность 

использования предметных кабинетов (изобразительного искусства, музыки, технологии), специально 

оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом и т. п. 

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» в соответствии с традиционными 
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российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

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

уважение к своему и другим народам; 

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-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

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

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

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

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

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; 
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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 

сети Интернет; 

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

с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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; 
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 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включают конкретные учебные предметы (учебные модули) и ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литературное чтение» должны 

обеспечивать: 

По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской 

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

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

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; 

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

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую 

информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого 

текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

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

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого 

текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить 

информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; 

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

списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра 

фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы 

сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

По учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
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3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; 

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

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; 

заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

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

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях 

решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной области 

«Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого 

собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с 

соблюдением правил речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать 

основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, в 

том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников 

в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное содержание звучащих до 1 

минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты 

объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение 

текста; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием 

личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов 

предложений; основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
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клише); признаков изученных грамматических явлений; 

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

коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное ударение в 

изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных 

предложениях, а также в изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно 

писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

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

повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи 

не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных 

значениях и навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших произведений 

детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке 

в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том 

числе контекстуальную догадку; 

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

изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, 

безопасного использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации 

из источников в современной информационной среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе 

с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, обсуждение и согласование 

способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник 

для получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном 

бытовом общении на иностранном языке. 

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области. 

«Математика и информатика» должны обеспечивать: 

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

принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный результат по 

критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

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

построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, 

площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и практических ситуациях, приводить 
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пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок «если ..., то ...», 

«и», «все», «некоторые»; 

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

таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения извлекать, анализировать, 

использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и 

в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, процессов и явлений, 

оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной области 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой природы; 

сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и 

массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях 

гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и 

явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; 

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

материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 

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

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов Организации 

и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в 

окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил 

безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной 

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

правил безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения. 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучаются учебные модули: «Основы православной культуры», 

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

«Основы религиозных культур народов России» или «Основы светской этики». 

Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» должны обеспечивать: 
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По учебному модулю «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

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

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной 

религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 
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сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской 

культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), 

называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

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

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской 

традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 
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«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных 

религий народов России, называть имена их основателей и основные события, связанные с историей их 

возникновения и развития; 

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

описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как 

регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных 

традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 

благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

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

унижения человеческого достоинства. 

По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, 

проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в 

обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях гражданина; 

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами 

российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в 

жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на 
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благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», «прощение», 

«дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и 

сострадания в истории России, современной жизни; 

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

любые случаи унижения человеческого достоинства. 

Предметные результаты по предметной области «Искусство» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

По учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание 

отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

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

Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области «Технология» 

должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и 

общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-

познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с использованием 

информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-

преобразующей деятельности. 

Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, 

основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления 

здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения физической и 

умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
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показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных 

форм двигательной активности.
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1.2.1 Планируемые результаты освоения коррекционной программы АООП НОО 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1).  

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Медицинская коррекция и реабилитация»: 

1) умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической 

нагрузке, в приеме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; 

2) умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы); 

3) умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде; 

4) понимание обучающимся того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении - 

это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно; 

5) умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений; 

6) умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных представителей), 

и объяснять педагогическому работнику (работнику школы) необходимость связаться с семьей для 

принятия решения в области жизнеобеспечения; 

7) прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту; 

8) представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для 

выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни; сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности; 

9) представление об устройстве школьной жизни; умение ориентироваться в пространстве школы 

и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

10) умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие в них, брать на себя ответственность (прогресс обучающегося в этом направлении); 

11) стремление обучающегося активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

«Психологическая коррекция познавательных процессов»: 

1) развитие у обучающегося любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность; 

2) умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных отношений; 

3) увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности; 

4) умение обучающегося выделить, осознать и принять цели действия; 

5) умение планировать свою деятельность по времени и содержанию; 

6) умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 
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1) смягчение эмоционального дискомфорта обучающегося, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными 

нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность; 

2) модифицирование эмоциональных отношений и переживаний обучающегося, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих; 

3) умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять 

ими; 

4) практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению: 

«Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

1) уменьшение ореола исключительности психологических проблем; 

2) умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели; 

3) умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

4) умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение получать 

и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений речи»: 

1) умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели; 

2) формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом; 

3) нормализация проприоцептивной дыхательной мускулатуры при и вне фонации; 

4) формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи; 

5) автоматизация поставленных звуков; 

6) умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми. 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Коррекция нарушений чтения и письма»: 

1) умение чтения разных слогов; 

2) умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки; 

3) умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в 

русском языке из слов, не имеющих семантической значимости; 

4) умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне; 

5) умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов; 

6) умение анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом уровне; 

7) умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 

1.3 Оценка достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Задачей экспертной группы, осуществляющей оценку достижения обучающимися с НОДА по 

варианту 6.1 планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, является выработка 

согласованной оценки достижений, обучающегося в сфере жизненной компетенции. Основой служит 
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анализ изменений поведения, обучающегося в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы в условиях инклюзии: 

1) адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

3) владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

4) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (то 

есть самой формой поведения, его социальным рисунком); 

5) осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации; 

6) осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Результаты анализа изменений в повседневном поведении обучающегося представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единиц (0 - 3 балла), характеризующих 

достигнутый уровень жизненной компетенции обучающегося в условиях инклюзии. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

условий реализации АООП НОО; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

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

деятельности), учебных модулей АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) 

Федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют требованиям в ФГОС 

НОО и ФОП НОО. 

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

деятельности), учебных модулей включает: 

пояснительную записку; 

содержание обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе вне- урочной деятельности), учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно- методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

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

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

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

учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов,  учебных модулей МБОУ «СОШ №60 

им. героев Курской битвы» представлены в Приложении 1 к данной АООП НОО. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных (обобщенных) 

учебных действий (далее - УУД) имеет следующую структуру: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования реализуется через 

установление связи и взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие 

проявляется в следующем: 

 предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

 развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной 

поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в 

условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного информационного 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса); 

 под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих его операций, что 

позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном 

содержании, в том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

 построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые нарушают успешность 

развития обучающегося, и формирует способности к вариативному восприятию предметного 

содержания в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Как известно, в ФГОС выделены три группы универсальных учебных действии как наиболее значимых 

феноменов психического развития, обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Как известно, в ФГОС НОО выделены три группы универсальных учебных действий как наиболее 

значимых феноменов психического развития, обучающихся вообще и младшего школьника в частности: 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-

познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и другое); 
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 базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, анализ, 

обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, проведение опыта, 

мини-исследования и другое); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических 

(таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно на 

экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности обучающегося к 

самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности обучающегося к 

информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 

реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД целесообразно формировать, используя цифровую образовательную 

среду класса, образовательной организации. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 

обеспечивающих: 

 смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

 успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

 успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного 

типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 

поиск, реконструкция, динамическое представление); 

 результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учет суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 

вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

 Регулятивные УУД отражают совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 

рефлексивных качеств обучающегося (на уровне начального общего образования их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

 принимать и удерживать учебную задачу; 

 планировать ее решение; 

 контролировать полученный результат деятельности; 

 контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

 предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 

 корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие способность 

обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной и (или) совместной деятельности, к 
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мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способность к 

результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает ее успешность: 

 знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, 

находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия; 

 волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и 

других в результат общего труда и другие). 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие методические 

позиции. 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения УУД 

и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют формированию 

разных метапредметных результатов. На уроке по каждому учебному предмету предусматривается 

включение заданий, выполнение которых требует применения определенного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. Соответствующий вклад в 

формирование УУД можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 

Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

предметов для формирования качества универсальности на данном предметном содержании. 

На втором этапе подключаются другие учебные предметы, педагогический работник предлагает 

задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании. 

Третий этап характеризуется устойчивостью УУД, то есть использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщенное видение учебного 

действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать — значит...», «сравнение — это...», «контролировать — значит...» и другое. 

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 

конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием электронных 

образовательных и информационных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных 

моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказаться от репродуктивного типа 

организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения учебных предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных 

умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как 

использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обучающегося к диалогу, 

обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и 

исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, 
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содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на 

уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных природных условиях. 

Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, которую невозможно 

предоставить ученику в условиях МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы и другие). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится 

аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране 

виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. 

Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем учебным предметам, 

то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 

Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия.  

На первых этапах указанная работа организуется коллективно, выстраиваются пошаговые 

операции, постепенно обучающиеся учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 

шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный 

переход на новый уровень - построение способа действий на любом предметном содержании и с 

подключением внутренней речи. 

При этом изменяется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

 выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с 

диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой 

исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Описанная технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 

развивает способность обучающихся работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых 

нестандартных ситуациях. 

Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых 

предметов (объектов, явлений); определение их сходства, тождества, похожести; определение 

индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного 

представления объектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) 

модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести 

их к сходству или похожести с другими. 
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Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые подлежат 

классификации; сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) 

признаков всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему главному 

(существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления 

моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для анализа свойств 

объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем 

итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, 

понятий) и выделение их общих признаков; анализ выделенных признаков и определение наиболее 

устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и 

(или) особенных свойств каждого предмета; сокращенная сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна 

фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, формирует у обучающихся четкое 

представление об их универсальных свойствах, то есть возможность обобщенной характеристики 

сущности универсального действия. 

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 

программы начального общего образования. Полученные результаты не подлежат балльной оценке, 

так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника 

входит проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся 

трудности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание метапредметных достижений обучения 

представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе 

каждого учебного предмета представлен возможный вариант содержания всех групп УУД по 

каждому году обучения на уровне начального общего образования. В 1 и 2 классах определен 

пропедевтический уровень овладения УУД, и только к концу второго года обучения появляются 

признаки универсальности. 

В рабочих программах учебных предметов содержание УУД представлено также в разделе 

«Планируемые результаты обучения». Познавательные УУД включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД 

включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные со смысловым 

чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи 

(описание, рассуждение, повествование). Регулятивные УУД включают перечень действий 

саморегуляции, самоконтроля и самооценки. Отдельный раздел «Совместная деятельность» 

интегрирует коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 

деятельности. 
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2.3 Рабочая программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Коррекционно – развивающая психолого-педагогическая программа для учащихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1.) посвящена проблеме личностного развития, развития 

коммуникативных компетенций, эмоционально-волевых качеств.  

Коррекционная-развивающая работа в МБОУ «СОШ №60 им. героев Курской битвы» 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. Исходным принципом 

для определения целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства 

диагностики и коррекции развития. Главным является и создание условий, в максимальной степени, 

способствующих развитию ребенка. 

Программа коррекционной работы АООП НОО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

1. Мониторинг имеющихся в образовательной организации условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей и условий обучения, обучающихся с НОДА. 

2. Перечень индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

обучающимся с НОДА удовлетворение особых образовательных потребностей, их интеграцию и (или) 

инклюзию в образовательной организации и освоение АООП НОО. 

Коррекционная работа при освоении адаптированной образовательной программы обучающихся 

с НОДА начального общего образования (далее АООП НОО) учащимися с НОДА (вариант 6.1) 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю.  

В рамках внеурочной деятельности коррекционно - развивающая работа работа осуществляется с 

учетом психофизических особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

программами коррекционно-развивающей направленности. 

Коррекционно-развивающая программа составлена на основе АООП НОО для обучающихся с 

НОДА (вариант 6.1) и нормативно – правовую документацию: 

Нормативно – правовое обеспечение: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»; 

3. Примерные адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2013 г. №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

6. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о психолого– медико–педагогическом 

консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года N 

АФ – 150/06 о создании условий для получении образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидами. 
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Рабочая программа является обязательным документом, обеспечивающим реализацию 

коррекционно – развивающей деятельности в рамках освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы, составленной для обучающихся с задержкой психического развития 

Принципы коррекционной работы 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ЗПР в классы, занимающиеся по адаптированной образовательной 

программе. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является – создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА в 

освоении АООП НОО коррекции недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации.  

Программа рассчитана на коррекционно-развивающую работу с учащимся 2 класса, в объеме – 

34 часа. 

 Задачи программы: 

 Развитие познавательных способностей учащихся: 

 развитие сенсорных процессов; 

 развитие психомоторных процессов; 

 развитие познавательных мотивов; 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления; 

 развитие произвольной слуховой и зрительной памяти; 

 развитие произвольного внимания; 

 развитие самостоятельности, творческого подхода в решении задач. 

2. Развитие эмоционально-личностной сферы: 

 воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства 

 понимания и сопереживания; 

 развитие произвольности поведения; 

 развитие рефлексии (осознания) эмоций, их проявления у себя и 

 окружающих; 



 

31 
 

 работа с эмоциональными проблемами (страхи, тревожность, 

 самооценка); 

 мотивационная готовность к принятию позиции школьника. 

 3. Развитие коммуникативных навыков: 

 обогащение поведенческого репертуара учащихся социально 

 приемлемыми навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, 

 игровой ситуации, ситуации повседневного общения; 

 развитие средств невербального общения; 

 формирование умений сотрудничать, работать в группе; 

 развитие рефлексии (умения анализировать собственное поведение, 

 поступки, качества личности, эмоции и чувства); 

 обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций 

 (гнева, обиды, раздражения) 

1.1.Психологические особенности развития учащихся с нарушением опорно – двигательного 

аппарата (вариант 6.1) 

Группа обучающихся с НОДА по варианту 6.1: обучающиеся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 

применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое развитие и разборчивую речь. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих обучающихся часто сочетается с отсутствием 

уверенности в себе, с ограниченной самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических 

вопросах жизни. 

Детский церебральный паралич – болезнь, развивающаяся вследствие поражения головного мозга 

– внутриутробно, при родах или в период новорожденности, характеризуется двигательными 

расстройствами, а также нарушениями психоречевых функций. Для большинства детей с ДЦП характерна 

задержка психического развития по типу так называемого психического инфантилизма. Под психическим 

инфантилизмом понимается незрелость эмоционально-волевой сферы личности ребенка. Это 

объясняется замедленным формированием высших структур мозга (лобные отделы головного мозга), 

связанных с волевой деятельностью. Интеллект ребенка может соответствовать возрастным нормам, при 

этом эмоциональная сфера остается несформированной. При психическом инфантилизме отмечаются 

следующие особенности поведения: в своих действиях дети руководствуются в первую очередь эмоцией 

удовольствия, они эгоцентричны, не способны продуктивно работать в коллективе, соотносить свои 

желания с интересами окружающих, во всем их поведении присутствует элемент «детскости». Признаки 

незрелости эмоционально-волевой сферы могут сохраняться и в старшем школьном возрасте. Они будут 

проявляться в повышенном интересе к игровой деятельности, высокой внушаемости, неспособности к 

волевому усилию над собой. Такое поведение часто сопровождается эмоциональной нестабильностью, 

двигательной расторможенностью, быстрой утомляемостью. Несмотря на перечисленные особенности 

поведения, эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя по-разному. Это может быть и 

повышенная возбудимость. Дети этого типа беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к 

проявлению немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: они то, 

чрезмерно веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и раздражительными. 

Особенности нарушения познавательной деятельности при ДЦП  Неравномерный характер нарушений 

отдельных психических функций.  Выраженность астенических проявлений – повышенная 
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утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что также связано с органическим поражением 

ЦНС.  Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. Прежде всего, отмечается 

недостаточность пространственных и временных представлений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Основные направления работы педагога-психолога в школе 

1. Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

Это направление деятельности психолога подразумевает работу по созданию условий, 

способствующих успешному обучению и развитию каждого обучающегося. Оно предполагает участие в 

формировании предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС; сопровождение деятельности педагогов с целью создания условий, способствующих 

формированию и развитию детей, учёту индивидуальных особенностей обучающихся; оказание помощи 

родителям, педагогам и администрации в совершенствовании и повышении эффективности 

образовательного процесса. 

2.Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся (воспитанников), их социализации. 

Это направление предполагает содействие формированию и развитию социально-значимых 

качеств личности, а также социальных умений и навыков обучающихся, их способности к саморазвитию, 

формированию системы значимых социальных и межличностных отношений, развитию гражданских, 

этических, духовно-нравственных установок и ценностей, предупреждению и коррекции девиантного 

поведения. 

3.Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на 

новом этапе обучения. 

Это направление представляет собой деятельность по формированию готовности к переходу на 

новый образовательный уровень, определению сформированности компонентов готовности, совместную 

работу с другими участниками образовательного процесса по обеспечению оптимальных условий 

перехода на новый образовательный уровень. Сопровождение процесса адаптации на новом 

образовательном уровне подразумевает определение условий, в том числе индивидуальных особенностей 

обучающихся, способствующих и (или) препятствующих адаптации, работу по формированию и 

развитию качеств, способствующих успешной адаптации; проектирование, экспертизу и мониторинг 

адаптационных характеристик среды; определение «группы риска» по фактору школьной дезадаптации, 

профилактическую работу с этой группой. 

4.Сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

(воспитанников). 

Это направление предполагает повышение психологической компетентности педагогов, 

администрации и родителей (законных представителей) по вопросам сохранения и укрепления различных 

видов здоровья (физическое, психологическое, социальное, нравственное, духовное). Обучение способам 

и приемам сохранения и укрепления психологического, социального, нравственного и духовного 

здоровья (умение сдерживать агрессивность, умение управлять эмоциями, способы конструктивной 

коммуникации, умение осуществлять выбор референтной группы, распознавать «опасные» для здоровья 

проявления молодежных субкультур). 

Содействие устранению возможных причин, предрасполагающих к девиантному поведению, 

табакокурению, (низкий уровень притязаний, слабая мотивация на достижение результата, неадекватная 

самооценка, акцентуации характера, низкий уровень рефлексии и когнитивной сложности и т.п.). 
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Участие в формировании у обучающихся жизненной позиции, ориентированной на здоровый 

образ жизни, навыков здорового образа жизни, приёмов и способов саморегуляции, способствующих 

поддержанию психологического здоровья, и пр.; в развитии мотивации на осознанный здоровый образ 

жизни. Оказание психологической помощи в случаях последствий нездорового образа жизни: экранной 

(компьютерной, телевизионной) и игровых зависимостей, травматизма. 

5.Психологическое сопровождение профессионального самоопределения, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения обучающихся  

Деятельность в рамках данного направления нацелена на создание внешних и внутренних условий 

для активизации и осуществления обоснованного профессионального самоопределения, выбора 

направления предпрофильной подготовки и профильного обучения, построения профессионально‐ 

образовательного проекта с обучающимися с учётом их направленности, индивидуальных возможностей 

и социально‐ экономической ситуации на рынке труда. 

Деятельность психолога в образовании предполагает согласованную работу с разными 

участниками образовательного процесса. 

Основным субъектом, на сопровождение которого направлена деятельность педагога‐ психолога, 

является обучающийся (воспитанник). Другие участники образовательного процесса: родители 

(законные представители), педагоги и администрация образовательных учреждений являются важными 

субъектами взаимодействия, так как они активно участвуют в процессе психолого-педагогического 

сопровождении обучающихся, создания эффективной психологически безопасной образовательной 

среды. 

Важнейшим моментом при работе с детьми является учет их возрастных и психологических 

особенностей. 

Документы по модернизации системы образования, расставившие приоритеты в формировании 

личности ребенка с учетом существующих в практике образовательной деятельности запросов, обращают 

внимание на две категории детей, требующих особого внимания и специальной деятельности педагога-

психолога: 

 

 

Работа с участниками образовательного процесса строится на принципах сотрудничества, 

конфиденциальности, компетентности, личной и профессиональной ответственности, этической 

правомочности, морально‐ позитивного эффекта профессиональных действий психолога, определенных 

«Этическим кодексом деятельности психолога образования.» 

Реализация данных принципов призвана обеспечить: 

 

 

профессиональное взаимодействие; 

 

ы образования среди 

обучающихся, родителей и педагогической общественности. 

2.2  Методическая работа 

1 Содержание работы Сроки Планируемые результаты 

2 Первичная диагностика До 15 сентября  

В течение года 

Заключение педагога-

психолога 
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3 Составление и утверждение 

расписания коррекционных 

занятий 

До 15 сентября Расписание проведения 

коррекционно-

развивающих занятий в 

рамках внеурочной 

деятельности 

4 Составление рабочей 

программы, годового плана 

работы педагога-психолога 

До 15 сентября Рабочая программа, 

годовой план работы 

5 Итоговая диагностика. 

Обработка результатов 

Май Заключение педагога-

психолога 

2.3 Особенности проведения коррекционно-развивающих занятий: 

 Специфика позиции психолога 

 При проведении групповых занятий психолог сталкивается с трудностями, вытекающими из 

неоднозначности роли ведущего. С одной стороны, психолог проводит психологические занятия, 

а не уроки. С другой – входя в школьный класс, он занимает место учителя и вынужден соблюдать 

нормы и требования школы. 

 Решить проблему дисциплины на занятиях, вытекающую из проблемы несовпадения ролевых 

позиций психолога и учителя, можно тремя основными путями: 

 Проводить занятия в формате урока, используя внешние признаки урока, к которым дети 

привыкли и которые сами по себе сигнализируют им о необходимости соблюдения норм и правил. 

 По возможности, «занимать руки» учащихся, предлагать им задания, для выполнения которых им 

придется рисовать, клеить, подчеркивать и т.д. 

 Использование различных знаков, наклеек, поощряющих дисциплину и активную работу на 

занятии. 

 Несовпадение целей психологических занятий и целей остальных школьных уроков, приводящее 

к их непониманию со стороны педагогов, родителей, администрации. Необходимо четко 

определять для себя и доносить до педагогов и родителей не только общую цель занятий, но и 

частные цели, сформулированные так, чтобы быть понятными людям, не имеющим 

психологического образования, и актуальные для них. Имеет смысл демонстрировать задачи 

занятий педагогам и родителям не только через рациональное разъяснение, но и через 

эмоциональное воздействие – вывешивать на стендах отдельные материалы занятий – рисунки, 

творческие работы, высказывания учащихся, краткую аннотацию занятий. 

 Критерии эффективности занятия: 

 Уровень эмоциональной включенности детей в занятие. 

 Уровень открытости учащихся. 

2.3 Методы работы 

 1.Ролевые игры (ролевые действия, ролевые образы, ролевые ситуации) 

 2.Психогимнастические игры 

 Коммуникативные игры (направленные на умение видеть в другом его достоинства и давать 

«поглаживания»; умение сотрудничать) 

 4.Игры и задания, направленные на развитие произвольности 

 5. Игры и задания, направленные на развитие воображения (вербальные игры, невербальные игры, 

«мысленные картинки») 

 6.Задания с использованием терапевтических метафор 
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 7. Релаксационные методы (активная нервно-мышечная релаксация, дыхательные техники, 

визуально-кинестетические техники) 

2.4 Планируемые результаты освоения программы 

 Промежуточные 

 Повышение активности, инициативности и мотивации детей на занятиях. 

 Повышение социальной компетенции (конструктивное общение и взаимодействие в классе, 

школе). 

 Изменение и стабилизация эмоционального фона с преобладанием положительных эмоций. 

 Повышение уровня доверия и эмоциональной открытости детей. 

 Итоговые 

 Повышение уровня конструктивности поведения. 

 Снижение уровня негативных эмоциональных реакций (тревожности, агрессивности). 

 Гармонизация психологического климата в группе. 

 Усиление межличностного взаимодействия в группе. 

 Перенос социальных навыков в реальную жизнь. 

Критерии оценки достижения результатов. 

 Развитие тактильных ощущений 

 Освоение игры «Тактильное домино». Различение дощечек на ощупь: мягкая твёрдая, шершавая-

гладкая, колючая, деревянная, с пупырышками, ворсистая. 

 Развитие общей моторики 

 Выполнение упражнений на координацию движений; выполнение упражнения пальчиками 

«Колесо». 

 Развитие речевой активности 

 Освоение игр: «Животные-прятки», «Насекомые-прятки», «Сказки по картинкам» - для говорящих 

детей; «Фрукты-прятки», «Магазин» - с карточками, для не говорящих детей. 

 Развитие фонематического слуха 

 Выкладываем слова из букв по теме «Животные». 

 Развитие зрительно-моторной координации 

 Освоение биосенсорных игр «Тимокко - посуда», рисунок человека. 

 Развитие графо-моторных функций 

 Выполнение упражнения «Штриховка геометрических фигур», упражнений со шнуровкой, 

рисование линий, кругов, спиралей. 

 Развитие наглядно-действенного мышления 

 Выполнение упражнений с предметами: матрешка, бусы, куб, пазлы, грибочки, пирамидки. 

 Формирование навыков взаимодействия 

 Освоение игр: «Охота на тигров», домино. 

 Развитие творческих способностей 

 Выполнение рисунка пластилином, выкладывание картин из геометрических фигур. 

 Формирование навыков устного счета 

 Выполнение упражнения «Раскраска-счет» в пределах 100. 

 Развитие концентрации внимания 

 Выполнение Упражнения «Счет - девочки». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



 

36 
 

3.1 Материально – техническое обеспечение кабинета педагога-психолога (оборудование 

пространства) 

Документация: 

Специальная документация 

Это особый вид документации практического психолога, обеспечивающий содержательную и 

процессуальную стороны его профессиональной деятельности. К специальной документации 

практического психолога относятся: 

1. Выписка из медицинской карты. Отражает основные параметры психофизического развития 

ребенка и его соматического состояния. 

2. Карта психического развития ребенка – совокупность сведений о возрастном развитии ребенка, 

представленных в онтогенетическом аспекте. 

3. Психологические заключения. Структурирование по комплексным параметрам, включающее 

показатели психофизического развития ребенка, а также оценку его воспитания и образования. В 

психологическом заключении отражаются также показатели познавательного, личностно-

эмоционального и коммуникативного развития ребенка. 

4. Выписки из психологических заключений и карт развития. Оформляется по запросу родителей 

(законных представителей), педагогов, по официальному запросу образовательных учреждений и 

учреждений общественного воспитания. Основной текст выписки – адаптированная часть 

психологического заключения, где отражены основные выводы. 

5. Протоколы обследования. Протокол является формой фиксации особенностей процессуального 

хода взаимодействия психолога с ребенком. 

6. Протоколы коррекционных занятий, бесед. Чаще оформляются в виде таблицы в свободной 

форме. Требования касаются лишь единиц фиксирования: поведенческие реакции, вербальное 

сопровождение деятельности, динамика эмоциональных состояний и стеничности. 

Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми, а именно: заключения, 

коррекционные карты и протоколы. Эта документация хранится в месте, недоступном для общего 

обозрения (сейфе, закрытом шкафу и т.п.) и может быть предъявлена по запросу профильных 

специалистов системы образования. 

Организационно-методическая документация 

1. Хронометраж рабочего времени практического психолога. 

2. График работы. 

3. Годовой план работы 

4. Дифференцированный план работы на месяц. 

5. Бланки психологических запросов. 

6. Журналы учета видов работы: 

 диагностика; 

 консультирование; 

 развивающая и коррекционная работа (индивидуальная); 

 развивающая и коррекционная работа (групповая);  

 просветительская работа; 

 организационно-методическая работа; 

 экспертная работа. 

7. Программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов. 
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8. Альбом диагностических методик. 

9. Тематические планы учебных курсов по психологии и журнал. 

10.Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых программ. 

11.Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе по итогам года 

3.2 Этапы реализации программы 

Этапы Результаты Сроки 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая 

деятельность). 

 Оценка контингента 

обучающихся для определения в 

группы Определение специфики 

и их особых образовательных 

потребностей. 

 Оценка образовательной 

среды с целью соответствия 

требованиям программно- 

методического обеспечения. 

 Оценка материально- 

технической базы. 

сентябрь – первичная 

диагностика 

май – итоговая 

диагностика 

Этап планирования, 

организации, 

координации 

(организационно- 

исполнительская 

деятельность). 

 Процесс специального 

коррекционно-развивающего 

сопровождения. 

 Профилактическая\работа, 

имеющая коррекционно- 

развивающую направленность. 

в течение учебного года 

Этап диагностики 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-

диагностическая 

деятельность). 

Определение соответствия 

созданных условий и 

выбранных коррекционно-

развивающих программ 

особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Январь 

Май 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых 

изменений в процесс 

сопровождения детей с речевым 

недоразвитием, 

корректировка условий и 

форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

В течение года 

 

2.4 Рабочая программа воспитания.   

Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания ООП НОО МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» (далее 

– Программа воспитания) разработана на основе Федеральной рабочей программы воспитания для 

общеобразовательных организаций. Данная программа основывается на единстве и преемственности 
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образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 60 им. героев Курской битвы»; 

разработана с участием коллегиальных органов управления МБОУ «СОШ № 60 им. героев 

Курской битвы», в том числе Совета обучающихся, совета родителей и утверждена педагогическим 

советом школы; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» внесены 

изменения в содержательный и организационный разделы программы воспитания. Изменения связаны с 

особенностями организационно-правовой формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
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осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
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 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения 

в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Характеристика условий реализации адаптированной программы начального общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.1). 

Обязательные предметные области и учебные предметы АООП НОО обучающихся с НОДА 

(вариант 6.1.) МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» соответствуют положениям федерального 

учебного плана ФОП НОО. Во внеурочную деятельность включаются коррекционно-развивающие 

занятия по программе коррекционной работы в объеме не менее 5 часов в неделю на одного 

обучающегося (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы» 

предусматривает создание специальных условий, обеспечивающих освоение обучающимися содержания 

образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья. 

Специальные условия обеспечивают возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с НОДА; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, и 

через использование возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 расширения социального опыта и социальных контактов, обучающихся с НОДА, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

 учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с 

НОДА; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами обучающихся с 

НОДА и их родителей (законных представителей), спецификой образовательной организации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, соответствующих особым 

образовательным потребностям обучающихся с НОДА; 

 обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов обучающихся с НОДА и их родителей (законных 

представителей); 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся с НОДА при поддержке педагогических 

работников. 
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3.2 Учебный план для 1-4 классов при пятидневной учебной недели 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 60 им. героев Курской битвы» (далее – учебный план) фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и 

структура предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы». 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной 

образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. Вариант № 

1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке в 

режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования для 1-х классов составляет 33 недели, для 2–4-х классов – 34 недели. 

Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При 

распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе: в сентябре–декабре уроки длятся по 35 

минут, в январе–мае – по 40 минут. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня: 

 для 1-х классов – не более четырех уроков в день и один день в неделю – пять уроков; 

 2–4-х классов – не более пяти уроков. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час-1 класс, 1,5 часа – 2-3 классов, 2 часа – для 4 класса. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. В 

учебном плане начального общего образования МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской 

битвы» выделено: 

 в 1-х классах – 21 час в неделю; 

 2–4-х классах – 23 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за четыре года составляет 3039 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение». 

2. «Иностранный язык». 

3. «Математика и информатика». 

4. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики». 

6. «Искусство». 

7. «Технология». 

8. «Физическая культура». 

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. Родители в своих заявлениях отказались от 

изучения предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа в 

неделю в 4-м классе. На основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в учебном плане представлены модули «Основы православной культуры», «Основы 

религиозных культур народов России» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» (во 2–4-х классах) и «Основы 

религиозных культур и светской этики» (в 4-х классах) осуществляется деление классов на две группы с 

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется: 

1. на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

модулей из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы», по выбору 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 курс «Подвижные игры», 1-й класс (1 час в неделю), – дополняет учебный предмет «Физическая 

культура» и является третьим часом физической активности; 

 учебный предмет «Математика», 2-3- й класс (1 час в неделю), – целью курса является развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников информации, в 

том числе сети Интернет, обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, предусматривает изучение фотографии, 

работу в программах Paint, Pictyre, Manager и  PowerPoint, виртуальные путешествия.1 час из части 

формируемой участниками образовательных отношений направлен на увеличение часов учебного 

предмета «математика» и  ориентирован на изучение теоретического и практического материала, 
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формирование абстрактного, логического, технического мышления, включения заданий повышенной 

сложности, решение нестандартных задач, формирующих коммуникативные и творческие способности, 

а также создаёт необходимые условия для достижения школьниками высокого уровня не только 

предметных знаний по математике, но и метапредметных и личностных результатов образования. 

2. на курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МБОУ «СОШ № 60 им. 

героев Курской битвы», по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся: 

 «Киноэкология», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Разговоры о важном», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю», 3–4-й классы (1 час в неделю). 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 МБОУ «СОШ № 60 

им. героев Курской битвы» реализует третий час физической активности во 2-4-х классах за счет часов 

спортивных секций и спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности при реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы»  

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы начального общего образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «СОШ № 60 им. героев 

Курской битвы». 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП 

НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372, и «Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации» МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы»  

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся 

проводится начиная с 2-го класса в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному 

предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая 

фиксирует достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий. По 

учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык» промежуточная оценка выставляется с учетом степени значимости отметок за 

тематические проверочные работы. 

Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

Формы промежуточной аттестации для учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных 

модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, 

модули 
Классы Формы промежуточной аттестации 
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Русский язык 2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени значимости 

отметок за тематические проверочные работы 

Литературное чтение 

  

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени значимости 

отметок за тематические проверочные работы 

Иностранный язык 

(английский) 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени значимости 

отметок за тематические проверочные работы 

Математика 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени значимости 

отметок за тематические проверочные работы 

Окружающий мир 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ, 

зафиксированных в классном журнале, с учетом степени значимости 

отметок за тематические проверочные работы 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Изобразительное 

искусство 

2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Музыка 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Технология 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 

Физическая культура 
2–4-й Среднее арифметическое накопленных текущих оценок и 

результатов выполнения тематических проверочных работ 
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Учебный план начального общего образования (пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 1-й 

класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

– 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание («Окружающий 

мир») 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: 1 1 1 – 3 

Подвижные игры 1 – – – 1 

Учебный курс « Эрудит» – 1 1 – 2 

Всего в неделю 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

пятидневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего учебных часов на учебный период 693 782 782 782 3039 

Курсы внеурочной  деятельности 

Киноэкология 1 1 1 1 4 

Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю – – 1 1 2 
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Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 2 2 3 3 10 

 

3.3 Календарный учебный график на 2023/24 учебный год 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы начального 

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 Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели (160 учебных дня); 

 2–4-е классы – 34 недели (166 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 28.12.2023 8 38 

III четверть 

10.01.2024 

- 

11.02.2024 

19.02.2024- 

21.03.2024 

21.03.2024 10 45 

IV четверть 25.03.2024 26.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 33 160 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 
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I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 06.11.2023 28.12.2023 8 38 

III четверть 10.01.2024 21.03.2024 11 50 

IV четверть 01.04.2024 26.05.2024 7 37 

Итого в учебном году 34 166 

3. 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 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 29.12.2023 09.01.2024 12 

Дополнительные 

каникулы 
12.02.2024 18.02.2024 7 

Весенние каникулы 22.03.2024 30.03.2024 9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

Выходные дни 72 

Из них праздничные дни 6 

Итого 199 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 05.11.2023 9 

Зимние каникулы 29.12.2023 09.01.2024 12 

Весенние каникулы 22.03.2024 30.03.2024 9 

Летние каникулы 27.05.2024 31.08.2024 97 

Выходные дни 61 

Из них праздничные дни 6 

Итого 199 

 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 15 апреля по 16 мая 2024 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

2–3-е Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
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2–3-е Литературное чтение Тестирование 

2–3-е Иностранный язык Тестирование 

2–3-е Математика 
Комбинированная контрольная  

работа 

2–3-е Окружающий мир Диагностическая работа 

2–3-е Музыка Собеседование 

2–3-е Изобразительное искусство Собеседование 

2–3-е Технология Собеседование 

2–3-е Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика 
Комбинированная контрольная  

работа 

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й 
Основы религиозных культур и светской этики (4-й 

класс) 
Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации – 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 22 22 23 

Внеурочная 10 10 10 10 



 

51 
 

 

5.3. Расписание звонков и перемен 

 

№ 

урок

а 

Расписание звонков 

I   смена (2,4 классы) 

 

 

Режим учебного дня 

в 1 классах 

Расписание звонков 

II   смена 

для учащихся 3 классов 

     (подвесная смена) 

 

 Понедельник 

- пятница 

Продол

житель

ность 

переме

ны 

1 четверть, 

продолжительн

ость урока – 

 35 минут 

2 четверть, 

продолжитель

ность урока – 

35 минут 

Понедельни

к - пятница 

Продолжите

льность 

перемены 

1.  08.00 – 08.40 15  08.00 - 08.35 08.00 - 08.35 12.40 – 13.20 15 

2.  08.55 – 09.35 20  08.50 - 09.25  08.50 - 09.25 13.35 – 14.15 10 

3.  09.55– 10.35            

20 

 09.50-10.25 09.50-10.25 14.25 – 15.05     10 

4.  10.55 – 11.35         

20 

 Динамичес 

кая  

пауза 

15.15 – 15.55    10 

5.   11.50 –12.30 10  11.45 -12.25 16.05 – 16.45 5 

6.  12.40– 13.20 15  12.35 -13.15 16.50 – 17.30  

7.  13.35-14.15 -     

 

3.4 Календарный план воспитательной работы. 

 

Календарный план воспитательной работы 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2023-2024 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Класс

ы 

Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

2. Внеурочная деятельность 

1.  «Разговоры о важном» 1-4 

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

2.  «Движение есть жизнь» 1-4 

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

3.  «Будь готов» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 
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4.  «Основы самопознания» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

5.  Киноуроки в школе 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

6.  Я - курянин 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

7.  «Первоклассная газета» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

8.  «ПсихологиЯ» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

9.  Становлюсь грамотным читателем: 

читаю, думаю, понимаю 

1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

10.  Финансовая грамотность 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

11.  Рукотворный мир «Планета 

рукоделия» 

1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

12.  « В мире творчества» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

13.  В мире музыкальных звуков 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

14.  Моя информационная культура 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

15.  « Интеллектуальные витаминки» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

16.  «Читай город» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

17.  «Мой друг – иностранный язык» 1-4  

класс 

1 раз в 

неделю 

Классные 

руководители 

3. Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

4. Основные школьные дела    

1.  Торжественная линейка «День Знаний» 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

2.  «Урок мужества» с представителями 

кадетских классов с ветераном ВОВ, 

полковник в отставке Щербаковым 

А.П., кавалером Ордена Мужества 

Казаковым И.В. 

 

1-4 

класс 

1 раз в 

месяц 

Колесников Р.Ю. 

3.  Праздничный концерт «День учителя» 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

4.  День народного единства 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

5.  День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

6.  Городская акция «День героя М. А. 

Булатова» 

1-4 

класс 

2 раза в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 
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7.  Конкурс эссе «Мама - мой лучший 

друг», «Мамины советы», «Человек, 

которым я горжусь», «Спасибо, мама» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

8.  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

1 класс 1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

9.  Телемост с городами Воинской славы 

«Стук в сердце каждого…». 

1-4 

класс 

2 раза в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

10.  Проект «Киноуроки в школах России» 1-4 

класс 

1 раз в 

месяц 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

11.  Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

12.  Церемония награждения юных курян в 

рамках проекта «Школа юных героев» 

ко Дню героев Отечества 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

13.  День снятия блокады Ленинграда 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

14.  Презентация проекта «Правнуки героев 

Великой Отечественной войны» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

15.  Марафон сказочных представлений «В 

поисках Нового года» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

16.  Интеллектуальная игра «История войн 

и Вооруженных Сил России» 

1-4 

класс 

1 раз в 

месяц 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

17.  Всероссийская акция «Мечты о 

космосе» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

18.  Торжественный концерт, посвященный 

77-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

19.  Творческий фестиваль «Вместе во имя 

добра» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

20.  Последний звонок 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

5. Внешкольные мероприятия 

1.  Легкоатлетические соревнования в 

рамках Спартакиады среди школ 

Центрального округа 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Учителя 

физической 

культуры 

2.  Экскурсия по памятным и 

историческим местам нашего города 

1-4 

класс 

1 раз в Классные 

руководители 

3.  Экскурсия в археологический музей 1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

4.  Экскурсия в краеведческий музей 1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

5.  Экскурсия в музей «Юные защитники 

родины» 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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6.  Экскурсия в Центрально-Чернозёмный 

государственный природный 

биосферный заповедник имени 

профессора В. В. Алёхина 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

7.  Экскурсия в музей космонавтики 

Н.П.Слепцова с демонстрацией 

фильма (Дворец пионеров и 

школьников) 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

8.  Спектакли Курской государственной 

филармонии 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

9.  «Классная встреча» с футболистами 

ФК «Авангард» г. Курска 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

10.  Спектакли Курского драматического 

театра 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

11.  Спектакли Курского государственного 

театра кукол 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

12.  Спектакли Театра юного зрителя 

Ровесник имени И. В. Селиванова 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

13.  Экскурсии в соответствии с планом 

работы классного руководителя 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  Общешкольный фотоконкурс  

«С папой скучно не бывает» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

2.  Выставка рисунков «Учительница 

первая моя» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

3.  Выставка рисунков «Мы - разные, мы - 

вместе» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

4.  Городской конкурс «Космический 

Новый год» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

5.  Фотоконкурс «С мамой скучно не 

бывает» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

6.  Окружной конкурс на лучшую 

елочную игрушку «Символ года» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

7.  Школьный конкурс по украшению 

рекреаций «Сказочный Новый год» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

8.  Конкурс на лучшее украшение 

образовательного учреждения 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

9.  Фотоконкурс «Шаги по росе -2» 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

10.  Фотоконкурс «В сердце соловьиного 

края» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

11.  Конкурс на лучшую кормушку для 

птиц «Птичья столовая» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

7. Взаимодействие с родителями 

1.  Спортивный семейный фестиваль «Мы 

вместе» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 
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2.  Онлайн-акции ко Дню народного 

единства в группе ВК школы 

«Семейные традиции», «Рецепт моей 

семьи» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

3.  Школьное первенство по настольному 

теннису среди пап 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Филатов Д.А. 

4.  Спортивный фестиваль «Семейная 

лыжня» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Тарасова И.В. 

5.  Патриотический форум «Человек. 

Гражданин. Личность» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

6.  Конкурс на лучший масленичный блин 

«Пальчики оближешь» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

7.  Работа Центра духовной культуры, 

встреча «Родительская суббота. 

Фестиваль творческих мастерских». 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

8.  Акция «Труд во благо» 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

9.  Круглый стол «Организация питания в 

школе» с представителями 

родительского комитета школы 

1-4 

класс 

1 раз в 

месяц 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

10.  Беседа под руководством инспекторов 

ИАС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России 

по Курской области на тему: «Правила 

безопасности на дорогах и в 

транспорте» 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

11.  Марафон по зимней подкормке птиц 

«Покормите птиц!» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

8. Самоуправление  

1.  Праздничная акция активистов 

школьной Республики «Мимы в деле» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

2.  Онлайн-акции ко Дню народного 

единства в группе ВК школы 

«Семейные традиции», «Рецепт моей 

семьи» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

 

3.  Всероссийский экологический 

фестиваль детей и молодежи «Земле 

жить!» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

4.  Онлайн-выставка рисунков «Пусть 

всегда будет мама» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

 

5.  Интерактивная игра «В гостях у 

юбиляра» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

6.  День неизвестного солдата: классные 

часы, школьное радио, тематические 

встречи 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Классные 

руководители 
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7.  Литературный квиз «Волшебный мир 

Гарри Поттера» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

8.  «Классная встреча» с директором 

школы Ольгой Леонидовной 

Чуриловой 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

9.  Школьный этап игры школьных 

спортивных клубов 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Учителя 

физической 

культуры 

10.  Вокальный конкурс «Голос. Эхо 

военных лет» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

11.  Всероссийский космический диктант 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

9. Профилактика и безопасность 

1 Городская акция «Мир детям», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

 

2 Проект «Киберпатруль» 

«Урок безопасного поведения в сети 

Интернет» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Классные 

руководители 

 

3 «Азбука безопасности» - встреча с 

волонтёром поискового отряда «Лиза 

Алерт» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Классные 

руководители 

 

4 Акция «Неделя безопасности 

дорожного движения» 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Колесников Р.Ю. 

Классные 

руководители 

 

5 Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

 

6 Всероссийская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью» 

1-4 

класс 

2 раза в 

год 

Колесников Р.Ю. 

7 Всероссийский день правовой помощи 

детям с приглашением сотрудников 

территориальных отделов УМВД 

России по Курской области, 

представителей юстиции 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

8 Акция «Детский телефон доверия» 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

9 Городская благотворительная акция по 

сбору макулатуры «Помогать просто» в 

рамках проекта «Бумажная лайка». 

1-4 

класс 

2 раза в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

10 Цикл открытых уроков по 

безопасности дорожного движения 

1-4 

класс 

1 раз в 

неделю 

Колесников Р.Ю. 
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11 Тематическая неделя психологии в 

школе 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

12 Открытый урок по ОБЖ 4 класс 1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

13 Занятие с элементами тренинга 

совместно с сторудниками 

правоохранительных органов 

«Буллинг. Как с ним бороться?» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Педагоги-

психологи 

10. Социальное партнёрство  

1.  Патриотический форум открытого 

урока «Курск - город нашей Великой 

Победы» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

2.  День российской науки 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

3.  День воинов-интернационалистов 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

4.  Городской конкурс социальных 

проектов «Я и моё здоровье!» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

5.  II этап  культурного блока 

Международного культурно-

спортивного Фестиваля «Открытая 

Росгвардия» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

6.  Городской этап проведения фестиваля 

«Война. Победа. Память» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

Классные 

руководители 

7.  Конкурс «История моей семьи в 

истории России « 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

8.  Городская открытая научно-

практическая конференция 

«Интеллект. Творчество. Успех» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Мольская Н.А. 

9.  Окружные соревнования по шахматам 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

10.  Региональный отборочный этап 

фестиваля «3d-фишки» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Давренова Е.В. 

11.  Конкурс на лучшую книжку-малышку 

в рамках акции «Покормите птиц!» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

12.  Конкурс «Заповедный мультфильм» 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

11. Профориентация 

1.  Цикл профориентационных уроков 

«Шоу профессий» 

1-4 

класс 

1 раз в 

месяц 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В.. 

Классные 

руководители 

2.  Открытые онлайн-уроки выпуска 

«Шоу профессий» 

1-4 

класс 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
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3.  День спасателя 1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

Украинцева Л.В. 

4.  Онлайн-урок председателя банка 

России 

1-4 

класс 

1 раз в 

полгода 

Колесников Р.Ю. 

5.  Съемка городской социальной рекламы 

«Один день из жизни курских 

полицейских» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

6.  Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Колесников Р.Ю. 

7.  Всероссийская олимпиада «Юный 

предприниматель и финансовая 

грамотность» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Бурьян М.Л. 

8.  Экскурсии на производства города 

Курска и Курской области в 

соответствии с планом-графиком 

федерального проекта «Билет в 

будущее» 

1-4 

класс 

1 раз в 

год 

Классные 

руководители 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: Международный день пожилых людей; 

 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День Учителя;  

 Третье воскресенье октября: День отца;  

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь:  

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь:  

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля: День воинской славы России;  
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 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март:  

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: Праздник Весны и Труда; 

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодёжи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

 25 августа: День воинской славы России. 

  



 

60 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ 

 

2.1.1Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа   учебного   предмета   «Русский   язык»   (предметная   область 

«Русский язык и литературное чтение») 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), Федеральной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» (далее – 

ФРП «Русский язык»), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретённые знания, опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным 

предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, особенно таких 

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 

обучающегося. Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и других народов России. 

Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с 

осознанием языка как явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми 

личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах 

современного русского литературного языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетика, графика, лексика, 

морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 
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4) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения русскому языку является признание 

равной значимости работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой 

материал призван сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практической задачи развития всех видов речевой 

деятельности, отработку навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», – 675 (5 часов в неделю в каждом классе): в 1 классе – 165 ч, 

во 2–4 классах – по 170 ч. 

людей, клички животных); перенос по слогам слов без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

 Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Фонетика 

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

звука в конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

Письмо 

Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые 

необходимо соблюдать во время письма. 

Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 

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

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

Общие сведения о языке 

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

Фонетика 
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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 последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

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

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). 

Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. 

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

Восстановление деформированных  предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

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

сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи  (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Составление небольших рассказов на основе наблюдений. 

 

2 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о 

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

Фонетика и графика 

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, 

согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие 

согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 

(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости ‐ мягкости согласные звуки. Парные и непарные по звонкости ‐ глухости согласные звуки. 

Качественная характеристика звука: гласный ‐ согласный; гласный ударный ‐ безударный; согласный твёрдый ‐ мягкий, 

парный ‐ непарный; согласный звонкий ‐ глухой, парный ‐ непарный. 
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Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование 

на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 

пределах изученного). 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 

Лексика 

Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных   (родственных)  слов. 

Различение однокоренных слов и синонимов однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня 

(простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

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

Морфология 

Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 

Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и другие), употребление в речи. 

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

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и другое. 

Синтаксис 

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

Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в устной 

речи одного из слов предложения (логическое ударение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, клички животных); знаки 

препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 

правописания, изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. 

Различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, нч; 

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

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

прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 

раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Развитие речи 

устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и 

аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

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

заголовок, корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. Изучающее чтение. Функции ознакомительного 

чтения, ситуации применения. 

 

4 КЛАСС 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, 

лингвистический эксперимент, мини-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор 

слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

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

учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов 

(простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах 

Нормы речевого этикета:  

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе; а также кроме собственных имён 

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

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение 

имён прилагательных во множественном числе. 

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

числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. 

Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. Предлог. Отличие предлогов от приставок 

(повторение). 

Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске 

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

вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 
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Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные 

сложные предложения (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Правила правописания и их 

применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных имён 

существительных на -ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака 

в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение). Знаки препинания в предложении с 

прямой речью после слов автора (наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и письменного общения (письмо, 

поздравительная открытка, объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 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 результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и 

культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

текстах, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
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духовно-нравственного воспитания: 

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

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств 

для выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том 

числе связанного с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 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 русского языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения 

языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и другое); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по 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 причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных 

критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в 

словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем 

способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой 

среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 
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 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию 

языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную 

ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности   и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по 

предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 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 1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 вычленять звуки из слова; 

 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 

 различать ударные и безударные гласные звуки; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 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 и фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 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 на основе наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач 
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2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения; 

 характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный (непарный) по твёрдости 

(мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

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

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 

 находить однокоренные слова; 

 выделять в слове корень (простые случаи); 

 выделять в слове окончание; 

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и уточнять значение по учебным 

словарям; выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без называния терминов); 

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

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

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

«какие?»; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные 

в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

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

географических названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

 правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не более 45 слов с учётом 

изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2-4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) 

с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

 формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и письменно (1-2 предложения); 

 составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам; 

 определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

 составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

 писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на вопросы; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач. 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 

 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 

согласными; 



 

70 
 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

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

 выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён существительных: род, число, падеж; 

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и 

родом имён существительных; 

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 

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

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять изученные правила правописания, 

в том числе непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на определённую тему, по результатам 

наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 

(2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); 

 определять ключевые слова в тексте; 

 определять тему текста и основную мысль текста; 

 выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их смысловое содержание; 

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в процессе решения учебных 

задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; 



 

71 
 

 объяснять роль языка как основного средства общения; 

 объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам антонимы; 

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

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять схему состава слова; соотносить 

состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), число, падеж; проводить разбор 

имени прилагательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица 

в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с однородными членами; использовать 

предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

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

без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

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

существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 

безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами 

и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

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

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные языковые средства в 

ситуации общения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, 

правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной ситуации письменного общения 

(письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

 корректировать порядок предложений и частей текста; 
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 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и письменно простые выводы на 

основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включённых в федеральный перечень. 

 

2.1.2 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике на уровне начального общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные   в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое значение в развитии обучающегося. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, 

а также будут востребованы в жизни. Программа по математике на уровне начального общего образования направлена на 

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, становление умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

формирование функциональной математической грамотности обучающегося, 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 обучающегося – способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи, формирование умения строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации; 

становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и применению математики, важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов программы по математике лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности обучающегося: 

понимание математических отношений выступает средством познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология событий, протяжённость по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера); 

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 обучающемуся совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений, опровергать 

или подтверждать истинность предположения). 

На уровне начального общего образования математические знания и умения применяются обучающимся при изучении других 

учебных предметов (количественные и пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 

графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения 

действий, а также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности обучающегося и предпосылкой 

успешного дальнейшего обучения на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по годам обучения, отражают, в первую 

очередь, предметные достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления 

личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Основное содержание обучения в программе по математике представлено разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 

1 КЛАСС 

 

Числа и величины 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и 

цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Длина и её измерение. Единицы длины и установление соотношения между ними: сантиметр, дециметр. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов 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, установление пространственных отношений: «слева – 

справа», «сверху – снизу», «между». 

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 данных. Извлечение данного из строки или столбца, внесение одного-двух данных в 

таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры. 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; обнаруживать общее и различное в записи 

арифметических действий; наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

   приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных средств: текст, числовая запись, 

таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из нескольких чисел, записанных по 

порядку; 
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комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение величин (чисел), описывать положение 

предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей 

ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. Совместная деятельность способствует 

формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

2 КЛАСС 

 

Числа и величины 

 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счёте. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различных средств: текст, числовая запись, 

таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 величин (чисел), описывать положение 

предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей 

ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия. Совместная деятельность способствует 

формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила совместной деятельности: договариваться, 

считаться с мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 

3 КЛАСС 

 

Числа и величины 

 

Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение, уменьшение 

числа на несколько единиц, десятков. Разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы – килограмм), времени (единицы времени – час, минута), измерение длины 

(единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 

применение для решения практических задач. 

 

Арифметические действия 

 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и 
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вычитание чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления 

(реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания. Нахождение неизвестного компонента сложения, 

вычитания. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий). 

Нахождение значения числового выражения. Рациональные приёмы вычислений: использование переместительного свойства. 

 

Текстовые задачи 

 

Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. План решения задачи в два действия, выбор 

соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение или 

уменьшение величины на несколько единиц или в несколько раз. Запись ответа к задаче и его проверка (формулирование, 

проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Построение 

отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, 

квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра изображённого прямоугольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах. 

 

Математическая информация 

 

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, 

геометрических фигур. Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, 

зависимости между числами или величинами. Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, представленной в таблице (например, 

таблицы сложения, умножения, графика дежурств). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть – целое, больше – меньше) в окружающем мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим содержанием); воспроизводить порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым описанием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных задач; 
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дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуации, конструирования утверждений, 

выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное расположение геометрических фигур; 

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: принимать правила совместной

 деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 

участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать цель деятельности, ход работы, 

комментировать свои действия, выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) 

решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (определять с помощью измерительных 

инструментов длину, определять время и продолжительность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия, обратного действия. 

 

4 КЛАСС 

 

Числа и величины 

 

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа 

на заданное число разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. Единицы массы (центнер, тонна)и соотношения между 

ними. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 

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

вместимости (литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 

100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

 

Арифметические действия 

 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. Письменное умножение, деление многозначных 

чисел на однозначное (двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего 

несколько действий в пределах 100 000. Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

 

Текстовые задачи 

 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, представление на модели, планирование и запись 

решения, проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, 

продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, 
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величины по её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

 

Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности заданного радиуса. Построение изученных 

геометрических фигур с помощью линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных геометрических 

фигур (тел): шар, куб, цилиндр, конус, пирамида. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление фигур из прямоугольников или квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трёх прямоугольников (квадратов). 

 

Математическая информация 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и проверка логических рассуждений при 

решении задач. 

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. 

Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 

справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и 

самостоятельное. Правила безопасной работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся начального общего образования). 

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач. 

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в высказываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), записывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём вычисления, способ решения, моделирование 

ситуации, перебор вариантов); 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; конструировать геометрическую фигуру, 

обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); классифицировать объекты по 1–2 

выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные и гиревые весы), температуру 

(градусник), скорость движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; характеризовать математические объекты, 

явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия, решения текстовой задачи, 

построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами (составление расписания, подсчёт 

денег, оценка стоимости и покупки, приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 

температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно- нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуациям, для развития общей культуры 

человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 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 в 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; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои математические знания и умения, намечать 

пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предложенных и самостоятельно выбранных 

учебных проблем, задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Познавательные универсальные учебные действия 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. 

 

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). 

 

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; 
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принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Общение: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

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

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (например, геометрической фигуры), рассуждение 

(к примеру, при решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и при необходимости корректировать способы 

действий; 

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

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 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 у обучающегося будут сформированы следующие умения: читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; находить числа, большее или меньшее данного 

числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее – 

короче», «выше – ниже», «шире – уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева – справа», «спереди – 

сзади», «между»; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 100), большее данного числа в заданное 

число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), 
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содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и письменно, умножение и деление в 

пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (сантиметр, дециметр, метр), массы 

(килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копейка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с помощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, рисунок, таблица или другая модель), 

планировать ход решения текстовой задачи в два 

действия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

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

на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки или угольника прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, заполнять строку или столбец таблицы, 

указывать числовые данные на рисунке (изображении геометрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, в пределах 1000 – письменно), 

умножение и деление на однозначное число, деление с остатком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструментов длину (массу, время), выполнять 

прикидку и оценку результата измерений, определять продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше или 

меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) 

соотношение между величинами; 

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное 

число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); находить периметр прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно- двухшаговые), в том числе с использованием 

изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в таблицах (например, расписание, режим 
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работы), на предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять 

простейшие таблицы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); выбирать верное решение математической 

задачи. 

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие умения: читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), 

умножение и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с 

остатком 

– письменно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 2–4 арифметических действия, 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью калькулятора; 

находить долю величины, величину по её доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости 

(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения между скоростью, временем и 

пройденным путём, между производительностью, временем и объёмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка товара, определение времени, 

выполнение расчётов), в том числе с избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, 

схем), находить различные способы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 

различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, конус, пирамида), распознавать в 

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

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры на прямоугольники (квадраты), 

находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-трёх прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить пример, контрпример; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух- трёхшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, представленную на простейших столбчатых 

диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), 

в предметах повседневной жизни (например, счёт, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и учебных 

ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложенных. 

 

2.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» (предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного чтения, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые предлагаются для обязательного изучения в 

каждом классе на уровне начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 
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универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который 

обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной литературы, обеспечить формирование 

навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 

литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию творческих 

способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

 

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 обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а также сформированность 

предметных и универсальных действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом обучения на 

уровне основного общего образования, а также будут востребованы в жизни. Достижение цели изучения литературного чтения 

определяется решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего 

развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста 

изученных литературных понятий в соответствии с представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей 

понимание и использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения предметного содержания по годам обучения с 

характеристикой планируемых результатов. Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие 

направления литературного образования обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая 

деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие 

возрастным возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; 

представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных жанров, 
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видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности обучающегося, а 

также возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, метапредметные результаты за период 

обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношени к предмету «Литература», который изучается в основной школе. 

На литературное чтение в 1 классе отводится 132 часа (из них не менее 

80 часов составляет вводный интегрированный учебный курс «Обучение грамоте»), во 2-4 классах по 136 часов (4 часа в 

неделю в каждом классе).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте[1] Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. Участие в диалоге. Понимание текста при его 

прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

Фонетика 

Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление последовательности звуков в слове и 

определение количества звуков. 

Чтение 

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

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Выразительное чтение на материале небольших 

прозаических текстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 

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 для чтения: народные сказки о животных «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) 

сказки К.Д. Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г.Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём 

рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной 

темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере не менее шести произведений К. Д. 

Ушинского, Л. Н. Толстого, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева). Характеристика героя произведения, 

общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 

нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. 

Пермяк «Торопливый ножик», 

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

«Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на 

примере трёх-четырёх доступных произведений А. К. Толстого, А. Н. Плещеева, Е. Ф. Трутневой, 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 
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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 для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору) – герои произведений. Цель и назначение 

произведений о взаимоотношениях человека и животных – воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности. 

Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. 

Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по выбору, 

на примере доступных произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, А. В. Митяева и др.). Осознание нравственно-этических 

понятий: чувство любви как привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), 

проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю 

маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора 

произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. 

Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», В.В. Лунин «Я видел чудо», Б.В. Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. 

Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга – источник необходимых 

знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог 

при выборе книг в библиотеке. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения; 

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), 

стихотворение, рассказ); 

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать 

героя, давать положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. Работа с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства 

(фильм, спектакль и другие); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 
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 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слушать собеседника, отвечать на 

вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме; 

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; 

 описывать своё настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться 

за помощью к учителю; 

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской 

деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно выполнять 

свою часть работы. 

 

2 КЛАСС 

 

О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений И. С. Никитина, Ф. 

П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в 

произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение 

его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на 

произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. 

Поленова и др.). 

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

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

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности 

скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – основные средства выразительности и 

построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – 

выражение народной мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая сказка: герои, место действия, 

особенности построения и языка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, 

постоянные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и 

культуры. 

Произведения для чтения: потешки, считалки, пословицы, скороговорки, загадки, народные песни, русская народная 

сказка «Каша из топора», русская народная сказка «У страха глаза велики», русская народная сказка «Зимовье зверей», русская 

народная сказка «Снегурочка», сказки народов России (1-2 произведения) и другие. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена года (осень, зима, весна, 

лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы

 (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании 

 природы: сравнение и  эпитет. Настроение, которое создаёт пейзажная 

лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. 

Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 

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

«Вот север, тучи нагоняя…», А.А. Плещеев «Осень», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается наш сад…», М.М. Пришвин 

«Осеннее утро», Г.А. Скребицкий 
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«Четыре художника», Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою», «Зима недаром злится», И.С. Соколов-Микитов «Зима в 

лесу», С.А. Есенин «Поёт зима – аукает…», И.З. Суриков «Лето» и другие. 

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее 

четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях 

нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 

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

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Филиппок», Е.А. Пермяк «Две пословицы», Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных», В.А. Осеева «Синие листья», Н.Н. Носов «На горке», «Заплатка», А.Л. Барто «Катя», В.В. Лунин «Я и Вовка», 

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

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

«бродячие» сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: сравнение 

сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их 

значение в раскрытии содержания произведения. 

Произведения для чтения: народная сказка «Золотая рыбка», А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», народная сказка 

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

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

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

– тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и 

др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и 

прозаических произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 

Нравственно- этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра 

литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль 

басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками- иллюстраторами, анималистами (без 

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

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», Л.Н. Толстой «Лев и мышь», М.М. Пришвин 

«Ребята и утята», Б.С. Житков 

«Храбрый утёнок», В.Д. Берестов «Кошкин щенок», В.В. Бианки 

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

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и 

сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема 

художественных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», А.А. Плещеев «Песня матери», В.А. Осеева «Сыновья», 

С.В. Михалков «Быль для детей», С.А. Баруздин «Салют» и другое (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные 

писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и 

языка. Сходство тем и сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части текста, их 

главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

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

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

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе 

рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 
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 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного творчества, литературная сказка, 

рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произведения, находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристику героя, оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте сравнения, эпитеты, 

слова в переносном значении, объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. Работа с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. Коммуникативные универсальные учебные

 действия способствуют формированию умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других участников, 

составлять свои вопросы и высказывания 

 на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые выводы на основе прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 

произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении 

 (слушании) произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

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

результат работы. 

 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы произведений литературы (произведения 

одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей страны и родного 

края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и 

прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно- этических понятий: любовь к 

родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 
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Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, логические ударения. 

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», 

Н.П. Кончаловская «Наша древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, 

небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, 

характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование образных слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных 

произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, 

волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и 

др.). Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как способ 

рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные 

особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем 

занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, 

язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин как 

иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк», былина 

об Илье Муромце и другие (по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах («Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и другие 

по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебные 

помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…» и другие (по 

выбору). 

Творчество И. А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. 

Иносказание в баснях И. А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и 

герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 

Произведения для чтения: И.А. Крылов «Ворона и Лисица», «Лисица и виноград», «Мартышка и очки» и другие (по 

выбору). 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ–ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи 

чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): Ф. И. 

Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского 

и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, 

синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств выразительности 

лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств 

создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в 

произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов 

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

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не 

менее трёх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части 

произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды 

планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и автора 

произведения. Художественные особенности текста-описания, текста-рассуждения. 

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

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения В. М. 
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Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление 

аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. 

Горький «Случай с Евсейкой» и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, 

преданность, забота и любовь. Круг 

чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Б. С. Житкова. Особенности 

рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. 

Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш» и другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем 

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

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события 

сюжета, отношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие 

(по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух 

произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощенко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» 

(1-2 рассказа из цикла) и другие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро, 

Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных 

писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Ценность чтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом учебных 

задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 

особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную мысль, делить текст на 

части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но разной 

тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобразительную (иллюстрация), звуковую 

(музыкальное произведение); 

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, 

настроению, средствам выразительности; 
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 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, 

героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зависимости от учебной задачи вид чтения, 

контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

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

коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать (драматизировать) несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её исполнения в 

соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части работы, оценивать свой вклад в 

общее дело. 

 

4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения С. Т. Романовского, 

А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в литературе 

разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, 

великие люди и события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой 

Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

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

«Родине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. 

Алексеев (1-2 рассказа военно- исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). 

Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели 

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

фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – защитник страны. Образы 

русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, 

какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы 

в творчестве художника В. М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки 
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народов России (2-3 сказки по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства художественной 

выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные сказки А. С. Пушкина в 

стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), 

«Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не 

менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: 

назначение, темы и герои, особенности языка. 

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

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

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. 

Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. 

Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две- три по выбору). Герои литературных сказок 

(произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание 

в стихотворной форме чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения 

поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы стихотворных произведений, герой 

лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в 

произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродукция картины как 

иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе плывут над полями…», Ф.И. 

Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист», И.А. Бунин 

«Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ (художественный и научно-

познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности 

художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

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

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

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы – 

тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. 

Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др. 

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

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина- Михайловского, М.М. Зощенко, 

К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ 

выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин- Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), 

М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и театрального искусства 

(одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. 

Авторские ремарки: назначение, содержание. 
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Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. Юмористические  произведения. Круг 

 чтения (не менее двух произведений по выбору) юмористические произведения

 на  примере рассказов В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои

 юмористических произведений. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

гипербола. Юмористические произведения кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев 

в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Х.-К. 

Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка 

Твена. 

Произведения   для    чтения:    Х.-К.    Андерсен    «Дикие    лебеди», 

«Русалочка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие 

(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и 

учитель. Правила читателя и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как 

повествование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга- произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, примечания 

и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным 

текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведениях; 
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 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении

 фольклорных произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно организовывать читательскую 

деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и 

героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, 

проявлять способность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский язык», которое реализуется средствами предмета 

«Литературное чтение», остальное   содержание   прописывается   в   рабочей   программе   предмета 

«Русский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬтаты  

Изучение литературного чтения в 1-4 классах 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; 
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 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. 

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 
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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. 
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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. 

 

1 КЛАСС 

 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. 

2 КЛАСС 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных жизненных ситуациях: переходить 

от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях 

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

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 стихотворений о Родине, о детях, 

о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

 понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы по 
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фактическому содержанию произведения; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни); 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, номинативный); 

 описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и выражения его чувств, 

оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, сравнивать 

героев одного произведения по предложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать жанровую принадлежность 

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

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

 ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным 

обозначениям; 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу для получения

 дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить 

в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 

культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 
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(вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные 

характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения и сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, 

описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

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

рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 

специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать 

о прочитанной книге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и информационные 

ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, 

находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и слушанию художественной 

литературы и произведений устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по 

объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 

строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам; 
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 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные 

песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 

народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 

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

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

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

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно- следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, 

лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато 

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

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 

предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), 

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, 

предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать 

о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы информационно-

коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения  

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2.1.4 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная область «Обществознание и естествознание» 

(«Окружающий мир») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего мира, место в структуре учебного плана, 

а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного изучения окружающего мира в каждом 

классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования составлена на основе требований ФГОС 

НОО и федеральной рабочей программы воспитания. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей 

в нём, соответствует потребностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 

окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, 

нравственно-этических понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как 

с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 

использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Российской Федерации, понимание своей 

принадлежности к Российскому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил 

построения взаимоотношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с 

экологическими нормами поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, уважительного 

отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру является 

раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого 

гарантирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру 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». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», составляет 270 часов (два часа в неделю в 

каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
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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: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении 

своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные 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;  
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 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;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем 

способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (с помощью учителя);  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (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 и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

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

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе 

в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 
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 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 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес 

своей школы; проявлять уважение к семейным ценностям и 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 использования электронных средств, оснащённых экраном; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены;  

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 соблюдать правила безопасного поведения в природе;  

 с помощью взрослых (учителя, родители) пользоваться электронным дневником и электронными ресурсами школы. 

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России - Москву, свой регион и его главный город;  

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе;  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире;  

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного края; важных событий прошлого и 

настоящего родного края; трудовой деятельности и профессий жителей родного края;  

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения;  

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  
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 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности 

родного края, музейные экспонаты);  

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, 

созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным признакам;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу;  

 создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры положительного и негативного 

отношения к объектам природы, проявления внимания, помощи людям, нуждающимся в ней;  

 соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро;  

 соблюдать режим дня и питания;  

 безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет;  

 безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным 

символам России и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, 

городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес 

и уважение к истории и культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и 

характерные свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов 

в природе, организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные 

результаты и делать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового 

питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 
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4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов, государственным 

символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, 

омывающие территорию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, наиболее известных 

российских исторических деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе 

государственную символику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению несложные 

наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов, следуя правилам безопасного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 

проводить простейшие классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в том числе 

смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры населённого 

пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и 

т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов.  

 

2.1.5 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формировании художественной культуры обучающихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 

основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие духовной культуры обучающихся, формирование активной 

эстетической позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 
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художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все основные виды визуально-пространственных искусств 

(собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные 

виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой культуры. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к истории 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). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся 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. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурировано как система тематических модулей. Изучение 

содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искусства, составляет 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в 

неделю), во 2 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

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 выражения 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 (например, черепашки, ёжика, зайчика). 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» 



 

107 
 

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 и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач – 

установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

2 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков 

линейного рисунка. 

Пастель и мелки – особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, 

спокойствие и движение. 

Пропорции – соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства 

пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение 

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

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный 

характер мазков и движений кистью. Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. Цвет тёплый и холодный – цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. 

Эмоциональная выразительность цветовых состояний и отношений. 

Цвет открытый – звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман, 

нежное утро, гроза, буря, ветер – по выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина или глины игрушки – сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного 

промысла (филимоновская игрушка, дымковский петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (например, кошки, собаки, медвежонка) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности 

формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительной 

формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока), например, снежинки, паутинки, росы на листьях. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (например, кружево, вышивка, 

ювелирные изделия). 

Рисунок    геометрического     орнамента     кружева     или     вышивки. 

Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных 

промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных 

художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначение 

украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. 

Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания геометрических тел – параллелепипедов разной 

высоты, цилиндров с прорезями и наклейками); завивание, скручивание и складывание 

полоски бумаги (например, гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной архитектуры с ярко выраженным характером 

здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. 

Сопоставление их с рукотворными произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (например, кружево, шитьё, резьба и роспись). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (например, произведений В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина) и в 

скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, 

пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических 

фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие) в программе Paint на основе 

простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, 

«Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы»). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. 

Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок 
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открытки или аппликация. 

Эскиз плаката   или   афиши.   Совмещение   шрифта   и   изображения. 

Особенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий архитектурных 

достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной 

бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде 

коллажа или аппликации. Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обучающегося. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера 

погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, 

особенностей его личности с использованием выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (добавления деталей 

лепных или из бумаги, ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных 

художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, 

ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских 

платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, 

подставок для цветов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдению и по 

памяти, на основе использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованием 

бумаги, картона, пенопласта и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 

«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других 

элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских 

иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные 

достопримечательности (по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт- Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные 

художественные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение 
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знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре 

– определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений сходного сюжета (например, 

портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. 

Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айвазовского и других. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: 

покой (статика), разные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, догоняют, улетают). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение, в том 

числе с поворотами вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов 

на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или 

поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, 

поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере удаления от первого плана, смягчения 

цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, передача движения фигуры на плоскости 

листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная 

техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным содержанием: женский или мужской портрет, 

двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из индивидуальных рисунков и 

вырезанных персонажей на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Отечества, героям Великой Отечественной войны и 

мемориальными комплексами. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Работа с 

пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого 

он применяется. Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, 

на тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов 

избы, вышивка, декор головных уборов и другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности 

мужской одежды разных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её 
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устройство (каркасный дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её 

фасада и традиционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, купол. Роль собора в организации жизни 

древнего города, собор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: 

древнегреческий храм, готический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, 

главный собор. Красота и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по 

выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский 

кремль (и другие с учётом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. Архитектурный 

комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 

произведениях в культуре Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания 

национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные 

ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане 

(и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки 

схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданий 

разных культур: каменный православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, 

изображение различных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 

технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-

анимации и сохранить простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного 

искусства выбранной эпохи или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 
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 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально 

значимые личностные качества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в 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 обучающимися содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих 

качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 

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

условия для разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству 

как сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и развитие его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают 

обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся 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 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в 

визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
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 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 

 передавать обобщённый образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 выявлятьи анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном 

изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, 

справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 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 Интернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – зритель), между поколениями, между 

народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное отношение к противоположным мнениям, сопоставлять 

свои суждения 

с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной 

художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 
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 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. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и 

проявляя бережное отношение к используемым материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоятельной творческой работе в условиях 

урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 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 (например, облака, 

камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, 

закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 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. 
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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 и других художников по 

выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога 

или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с 

учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание 

и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными материалами; осваивать выразительные 

свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как необходимой композиционной основы 

выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения соотносить пропорции в рисунках 

птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение его в пространстве; располагать 

изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать 

разный характер мазков и движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения 

их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (например, туман, грозу) на основе изменения 

тонального звучания цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, 
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объяснять, какими художественными средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных промыслов; освоить приёмы и 

последовательность лепки игрушки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя 

по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или 

с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной формы и разного характера движения 

этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во 

время цветения деревьев) – с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и 

другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом 

местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в художественные изображения и 

поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам лучших 

художников- иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но 

и выражают характер персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 

характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета сказочного города или детской 

площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока), указывая 

составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных героев в иллюстрациях известных 

художников детской книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений декоративного искусства и их 

орнаментальной организации (например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, 

И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи западноевропейских художников с активным, 

ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечественных художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. 

Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе Paint, а также построения из них простых 

рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие 
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– и создавать простые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе 

художников- иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки с соединением шрифта (текста) и 

изображения, рисунок заглавной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о работе художника над шрифтовой 

композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному 

спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах известных 

отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко выраженным настроением или «натюрморта- 

автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки (или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики, по выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём добавления к ней необходимых деталей и тем 

самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду гжели и хохломы; осваивать простые 

кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на 

зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему исторических памятников или 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разнообразных малых архитектурных форм, 

наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участвовать в коллективной работе по созданию 
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образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически относиться к иллюстрациям известных 

отечественных художников детских книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, 

выделять центральные по архитектуре здания и обсуждать их архитектурные особенности, приобретать представления, 

аналитический и эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга 

(для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные 

памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных видов искусства – 

живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности 

художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. 

Поленова, И. К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в 

обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их коллекции: Государственная 

Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о коллекциях своих региональных 

музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами традиционного 

рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения 

(раппорт), экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; осваивать с помощью графического 

редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

изобразительному искусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять 

эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о красоте человека в разных культурах, 

применять эти знания в изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ женщины в русском народном 

костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, детского портрета или автопортрета, 

портрета персонажа (по представлению из выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). Приобретать опыт создания композиции на тему 

«Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно (аппликации из индивидуальных 

рисунков) на темы народных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в 
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которых выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной войны или участие в коллективной разработке проекта 

макета мемориального комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной войне). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной 

культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских уборов, особенностях мужской одежды 

разных сословий, а также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со своеобразием одежды в разных культурах и 

в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги 

или изображать конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма, знать 

примеры наиболее значительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского 

города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, 

уметь его изобразить, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, характерных для разных культур: готический 

(романский) собор в европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей сохранения архитектурных памятников 

и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской отечественной культуры 

(произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. 

Рябушкина, И. Я. Билибина и других по выбору учителя). Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве 

(Московский Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в том числе 

монастырских), о памятниках русского деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в 

жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник- ансамбль «Героям Сталинградской 

битвы» на Мамаевом кургане, «Воин- освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский мемориал в Санкт- Петербурге 

и другие по выбору учителя), знать о правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов, знать 

особенности архитектурного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и 

других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических изображений и их варьирования в 

компьютерной программе Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 
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тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию традиционного 

крестьянского деревянного дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на основе избы и традициями её 

украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкцию юрты, находить 

в поисковой системе разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. Моделировать в 

графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных 

культур(каменный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский 

собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геометрическихфигур или на линейной 

основе;  изобразить различные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать 

анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в 

поисковых системах нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков, делать 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем 

 

2.1.6 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Рабочая программа НОО по учебному предмету «Технология» для обучающихся 1-4 классов составлена на основе 

требований к результатам освоения ФОП НОО, представленных в ФГОС НОО, а также федеральной рабочей программы 

воспитания. (Приказ Минпросвещения России от  

31.05.2021 № 286, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05.07. 2021 г., рег. номер- 64100 (далее- ФГОС НОО), а также 

федеральной рабочей программой воспитания, с учётом Концепции преподавания литературного чтения в РФ, утверждённой 

распоряжением правительства РФ от 09.04.2016  

№ 636-р)  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный 

курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности.  

  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  
  

 Основной целью программы по технологии является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторскотехнологических знаний (о рукотворном 

мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им практических 

умений.  

Программа по технологии направлена на решение системы задач:   

формирование общих представлений о культуре и организации  

трудовой деятельности как важной части общей культуры человека; становление элементарных базовых знаний и 

представлений о предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей технологической документацией 

(рисунок, чертёж, эскиз, схема);  

формирование элементарных знаний и представлений о различных  
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материалах, технологиях их обработки и соответствующих умений; 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; 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  

Общее число часов, рекомендованных для изучения технологии – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 

классе – 34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Содержание программы по технологии включает характеристику основных структурных единиц (модулей), которые 

являются общими для каждого года обучения:   

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов: технологии работы с бумагой и картоном, технологии работы с 

пластичными материалами, технологии работы с природным материалом, технологии работы с текстильными 

материалами, технологии работы с другими доступными материалами (например, пластик, поролон, фольга, 

солома).  

3. Конструирование и моделирование: работа с «Конструктором» (с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов, робототехника (с учётом возможностей 

материальнотехнической базы образовательной организации).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (далее – ИКТ) (с учётом возможностей материально-

технической базы образовательной организации).  

В процессе освоения программы по технологии обучающиеся овладевают основами проектной деятельности, которая 

направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию.   

В программе по технологии осуществляется реализация межпредметных связей с учебными предметами: «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).  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

1 КЛАСС  
  

Технологии, профессии и производства  
Природное и техническое окружение человека. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из 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.  
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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) и изготовление изделий с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение 

условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления 

изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из 

бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и другое. Приёмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое).  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов 

изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и другие), их правильное, 

рациональное и безопасное использование.  

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и другое). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы.  

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных 

видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и другое. 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 другие).  

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов.  

  

Конструирование и моделирование  
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и другое) и способы их 

создания. Общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 

конструкции. Способы соединения деталей 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).  

  

Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Информация. Виды информации.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  УЧЕБНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  (ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ)  

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах  

изученного); воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную,  

графическую); анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку,  

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить 

сходство и  различия в их устройстве. Работа с информацией:  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий:  

 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 универсальные учебные действия участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения:  
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уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; строить несложные высказывания, сообщения в 

устной форме (по  

содержанию изученных тем).  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  
принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную  

учебную задачу;  

действовать по плану, предложенному учителем, работать с 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.  

  

2 КЛАСС  
  

Технологии, профессии и производства  
Рукотворный мир – результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира 

вещей: прочность конструкции, удобство использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и другие). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление 

о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия, выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная разметка, обработка с целью получения 

(выделения) деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса.  

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. 

Мастера и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе человеку.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты.  

Технологии ручной обработки материалов  
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных 

физических, механических и технологических свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов в процессе изготовления 

изделия: разметка деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание 

тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты – 

линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 

инструментами.  

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных графических изображений. Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного 

прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание 

и складывание тонкого картона и плотных видов бумаги – биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку.  

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани 

и нитки растительного происхождения (полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка прямого стежка и её 

варианты (перевивы, наборы) и (или) строчка косого стежка и её варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка 

с помощью лекала (простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного швейного изделия 

(разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей).  

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и другие).  
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Конструирование и моделирование  
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания гармоничной композиции. Симметрия, 

способы разметки и конструирования симметричных форм.  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное 

соединение деталей конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие.  

  

Информационно-коммуникативные технологии  
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях.  

Поиск информации. Интернет как источник информации.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  
ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах  

изученного); выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или  

письменной; выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с  

учётом указанных критериев; строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической)  

задачи;  

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: получать информацию из учебника и других дидактических материалов,  

использовать её в работе;  

понимать  и  анализировать знаково-символическую  информацию  

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные универсальные учебные действия выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважительное отношение 

к одноклассникам, внимание к мнению другого; делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте,  

рассказе учителя, о выполненной работе, созданном изделии.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль: понимать и принимать учебную 

задачу; организовывать свою деятельность; понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; прогнозировать 

необходимые действия для получения практического  

результата, планировать работу; выполнять действия контроля и оценки; воспринимать советы, оценку учителя идругих 

обучающихся, стараться  

учитывать их в работе.  

Совместная деятельность:  

выполнять элементарную  совместную  деятельность  в  процессе  

изготовления изделий, осуществлять взаимопомощь; выполнять правила совместной работы: справедливо распределять 

работу, договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению.  

  

3 КЛАСС  
  

Технологии, профессии и производства  
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные 

потребности человека как движущие силы прогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: 

архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, 

связанные с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего 

оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в предметном ансамбле, гармония предметной и окружающей среды 

(общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение 

человеком инженерных задач на основе изучения природных законов – жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, 

треугольник как устойчивая геометрическая форма и другие).  

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего.  



 

125 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках 

изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, осуществление сотрудничества, распределение работы, выполнение 

социальных ролей (руководитель (лидер) и подчинённый).  

  

Технологии ручной обработки материалов  
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и 

способов обработки материалов в различных видах изделий, сравнительный анализ технологий при использовании того или 

иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и другие). Выбор материалов по их 

декоративнохудожественным и технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и другие), называние и выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования.  

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия, выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций, подбор материалов и инструментов, экономная 

разметка материалов, обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия, проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток 

несложных форм.  

 Технология  обработки  бумаги  и  картона.  Виды  картона  

(гофрированный, толстый, тонкий, цветной и другой). Чтение и построение простого чертежа (эскиза) развёртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в 

схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, несложных построений.  

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение отверстий шилом.  

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления 

изделий. Использование вариантов строчки косого стежка (крестик, стебельчатая и другие) и (или) петельной строчки для 

соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 

изделий из нескольких деталей.  

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  

  

Конструирование и моделирование  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным 

условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях, жёсткость и устойчивость конструкции.  

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. 

Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 

трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот).  

  

Информационно-коммуникативные технологии  
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и 

передача информации. Информационные технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 

радио, печатные издания, персональный компьютер и другие. Современный информационный мир. Персональный компьютер 

(ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, 

Интернет, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  их в ответах на вопросы и высказываниях (в 

пределах изученного);  осуществлять  анализ  предложенных  образцов  с выделением  существенных и 

несущественных признаков; выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или  

письменной, а также графически представленной в схеме, таблице; определять способы доработки конструкций с учётом 

предложенных  

условий;  
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классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному признаку (используемый материал, 

форма, размер, назначение, способ сборки); читать и воспроизводить простой чертёж (эскиз) развёртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.  

Работа с информацией:  
анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей и 

макетов изучаемых объектов;  

 на  основе  анализа  информации  производить  выбор  наиболее  

эффективных способов работы; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения  

учебных заданий с использованием учебной литературы; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой  коммуникации; строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его  строении, свойствах и 

способах создания; описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; формулировать собственное мнение, 

аргументировать выбор вариантов  и способов выполнения задания.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  
принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств  для её решения; прогнозировать необходимые действия 

для получения практического результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по 

плану; выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их 

причины и искать способы устранения; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

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

распределять работу, договариваться, приходить к общему  решению, отвечать за общий результат работы; выполнять роли 

лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и  дружелюбие; осуществлять взаимопомощь,  проявлять 

 ответственность  при выполнении своей части работы.  

  

4 КЛАСС  
  

Технологии, профессии и производства  
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и 

профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. Влияние современных технологий и 

преобразующей деятельности человека на окружающую среду, способы её защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Бережное и уважительное отношение 

людей к культурным традициям. Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, 

вязание, шитьё, вышивка и другое).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск 

оптимальных конструктивных и технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе 

содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания конструкций 

по заданным условиям в выполнении учебных проектов.  

  

Технологии ручной обработки материалов  
Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. Создание синтетических материалов с 

заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Внесение дополнений и 

изменений в условные графические изображения в соответствии с дополнительными (изменёнными) требованиями к изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 

изделия. Определение оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование 

разных материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью чертёжных инструментов. Освоение 

доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о видах тканей (натуральные, 

искусственные, синтетические), их свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, 

моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой 

деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и 

другие), её назначение (соединение и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий.  
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Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. Общее знакомство, сравнение 

свойств. Самостоятельное определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

  

Конструирование и моделирование  
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и другие).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по 

проектному заданию или собственному замыслу. Поиск оптимальных и доступных новых решений 

конструкторскотехнологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 

индивидуальных творческих и коллективных проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы робота. Инструменты и детали для 

создания робота. Конструирование робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 

Преобразование конструкции робота. Презентация робота.  

  

Информационно-коммуникативные технологии  
Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей 

деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике творческих и 

проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в 

программе PowerPoint или другой.  

  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Базовые логические и исследовательские действия:  
ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать  их в ответах на вопросы и высказываниях (в пределах 

изученного); анализировать конструкции предложенных образцов изделий; конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изделия; решать простые задачи на 

преобразование конструкции; выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или  

письменной; соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять  

изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); выполнять 

действия анализа и синтеза, сравнения, классификации  

предметов (изделий) с учётом указанных критериев; анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции.  

Работа с информацией:  
находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными источниками, анализировать её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей; на основе анализа информации производить выбор наиболее  

эффективных способов работы; использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; осуществлять поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и проектных работ; использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий 

и  

другое; использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач, в 

том числе Интернет под руководством учителя.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия соблюдать  правила  участия  в  диалоге: 

ставить  вопросы, аргументировать и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать своё отношение к предметам декоративно-

прикладного искусства разных народов Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность  

операций при работе с разными материалами; осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 

жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия Самоорганизация и самоконтроль:  
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понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять  цели учебно-познавательной деятельности; планировать 

практическую работу в соответствии с поставленной целью  и выполнять её в соответствии с планом; на основе анализа 

причинно-следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать практические «шаги» для получения 

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

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

Совместная деятельность:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:  

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

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

уважением относиться к разной оценке своих достижений.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

ТЕХНОЛОГИИ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, 

уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; понимание культурно-исторической ценности традиций, 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  
В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

  

Познавательные универсальные учебные действия Базовые логические и исследовательские 

действия:  
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с выделением 

существенных и  

несущественных 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 декоративнохудожественной 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  
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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 универсальные учебные действия:  
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 универсальные учебные действия: 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  
  

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии:  

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и  убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём 

в процессе труда; применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной  

работы с клеем; действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); определять названия и назначение основных инструментов 

и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и другие), 

выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; ориентироваться в 

наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; выполнять 

разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение деталей способами обрывания, вырезания и другое, 

сборку изделий с помощью клея, ниток и другое; оформлять изделия строчкой прямого стежка; понимать смысл понятий 

«изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление»,  

«конструирование», «аппликация»;  

выполнять задания с опорой на готовый план; обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за 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 другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие);  

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и другие), 

безопасно хранить и работать ими; различать материалы и инструменты по их назначению; называть и выполнять 

последовательность изготовления несложных  
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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 прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и другое, эстетично и аккуратно выполнять 

отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки плоских изделий пресс;  

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с  

опорой на 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.  

  

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертёж», «эскиз», «линии чертежа», 

«развёртка», «макет», «модель», «технология», «технологические операции», «способы обработки» и использовать их в 

практической деятельности; выполнять задания по самостоятельно составленному плану; распознавать элементарные общие 

правила создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, 

равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных видов 

декоративноприкладного искусства; выделять, называть и применять изученные общие правила создания  

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с 

видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; анализировать задание (образец) по 

предложенным вопросам, памятке или инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на 

инструкционную (технологическую) карту; самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать 

свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и другие); читать простейшие 

чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия 

симметрии); выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного прямого угла) с помощью 

чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на простейший чертёж (эскиз), чертить окружность с помощью 

циркуля; выполнять биговку;  

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной  

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; оформлять изделия и соединять детали освоенными 

ручными строчками; понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета),  

соотносить объёмную конструкцию с изображениями её развёртки;  

отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой  

развёртки; определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и  

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по  

модели, простейшему чертежу или эскизу; решать несложные конструкторско-технологические задачи; применять освоенные 

знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; делать выбор, какое мнение принять – своё или другое, высказанное в  

ходе обсуждения; выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; называть 

профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

  

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии:  

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож»,  

«шило», «искусственный материал»; выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); узнавать и называть по 

характерным особенностям образцов или по  

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; называть и описывать свойства наиболее распространённых 

изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); читать чертёж развёртки и 

выполнять разметку развёрток с помощью  

чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); узнавать и называть линии чертежа (осевая и 

центровая); безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; выполнять рицовку;  

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными  

 строчками;  

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать 
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комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в технических объектах, простейшие 

способы достижения прочности конструкций, использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; изменять конструкцию изделия по заданным условиям; выбирать 

способ соединения и соединительный материал в зависимости  

от требований конструкции;  

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из 

реального окружения обучающихся); понимать назначение основных устройств персонального компьютера  

для ввода, вывода и обработки информации; выполнять основные правила безопасной работы на компьютере;  

 использовать  возможности  компьютера  и  информационно- 

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и проектных 

заданий; выполнять проектные задания в соответствии с содержанием  

изученного материала на основе полученных знаний и умений.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии:  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о творчестве и творческих профессиях, 

о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

осуществлять планирование трудового процесса;  

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

(технологическую) карту или творческий замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов (например, плетение, 

шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи, 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; выполнять символические действия моделирования, 

понимать и создавать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции изделия: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия;  

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-конструкторские задачи по созданию изделий 

с заданной функцией; создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера, оформлять текст  

(выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией, работать в программах 

Word, Power  

Point;  

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и способов 

его практического воплощения, аргументированно представлять продукт проектной деятельности; осуществлять 

сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к 

мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем 

процессе. 

 

2.1.7 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

 

Пояснительная записка  

 Программа по физической культуре на уровне начального общего образования составлена на основе требований:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

- приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федеральной государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ФОП НОО третьего поколения);  

- приказа Минпросвещения Росии от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО второго поколения);  

- устава МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы»;  

- положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 60 им. героев Курской битвы».  

  

 К освоению программного начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты 



 

132 
 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания . разработана с учетом особенностей современного российского общества в физически фунд  

Программа по физической культуре фундаментальном и деятельностном подрастающем поколении, способном активно 

включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для развития, 

самоопределения и самореализации.  

В программе по физическому отражению объективно измененные реалии современного социокультурного развития 

общества, условия деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагогические разработки 

по обновлению содержания образовательного культурного процесса, внедрение в него современных подходов, новых методов 

и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет решающее значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, что способствует формированию здоровья, 

формированию защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на активное 

вовлечение обучающихся в самостоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью физического образования на уровне начального общего образования является воспитание у обучающихся основ 

здорового образа жизни, активной творческой культуры самостоятельно в развитии развитых форм физических упражнений. 

Достижение данной цели, ориентация учебных предметов на устойчивость и сохранение здоровья обучающихся, 

приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятельности, развитие физических методов и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в том, чтобы у обучающихся было 

необходимое и достаточное физическое здоровье, уровень развития физических методов и физического обучения разной 

функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счет овладения этими принципами и навыками по организации самостоятельных 

занятий подвижными играми, коррекционной, горизонтальной и зрительной гимнастикой, проведением физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающими процедурами, наблюдениями за физическим обучением и физической подготовленностью.  

Воспитывающее школьное значение предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и традициям 

физической культуры и спорта народов России, переходит интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации активного отдыха и досуга. В процессе 

обучения у обучающихся активно развиваются положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологическая структура структуры и содержания программы по физической культуре для начального общего 

образования представляют собой базовые положения личностно-деятельного кабинета, ориентирующие педагогический 

процесс на развитие целостности личности обучающихся. Достижение целостности развития становится возможным 

благодаря освоению обучающимися средств двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и в любой деятельности, она включает в себя информационные, операциональные и 

мотивационно-процессуальные компоненты, которые находят свое отражение в соответствующих дидактических линиях 

учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной направленности учебного предмета и подготовки обучающихся к выполнению 

комплекса ГТО в типовой программе по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная графическая культура». Данный модуль позволит поддержать интерес 

обучающихся к занятиям спортом и активному участию в конкурентных соревнованиях, в конкурентной деятельности в стране 

и в системе активного образования.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная визуализация культуры» программ наблюдения по видам спорта, 

которые могут использоваться формирующими факторами, исходя из интересов обучающихся, физкультурно-спортивных 

традиций, существующих материально-технических баз, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разработать свое содержание для модуля «Прикладно-ориентированная фигура культуры» и включить в 

него популярные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основанные на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обучения и раскрывает основные ее содержательные 

линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучения достигается на основе современных научно обоснованных 

инновационных средств, методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта.  

 Общее число часов для изучения физической культуры на уровне начального общего образования составляет – 270 часов: 

в 1 классе – 66 часов (2 часа в неделю), во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часов. (2 часа в неделю), в 4 

классе – 68 асов (2 часа в неделю).  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
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1 КЛАСС  

Знания о физической культуре  
Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и спортом для улучшения здоровья, развития и 

физической подготовки. Соблюдайте физические упражнения с движениями животных и трудовыми действиями древних 

людей.  

Способы самостоятельной деятельности  
Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная внешность культуры  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы упражнений для вашего 

развития. Физические упражнения для физкультминуток и утренней зарядки.  

Спортивно-оздоровительная визуальная культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подборе одежды для занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических движениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевое упражнение: построение 

и перестроение в одну и две Шеренги, стояние на месте, повороты вправо и налево, передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбоем и бегом, упражнения с гимнастическим 

мячом и гимнастической скакалкой, стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на спине и животе, подъём ног из положения лёжа на 

животе, сгибание рук в положении упора лежа, прыжки в группировке, толчком двух ног, прыжки в упоре на руках, толчком 

двух ног.  

Лыжная подготовка  

Переноска ходит на занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах ступенчатым шагом (без палок). 

Передвижение на лыжах со скользящим шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика  

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в высоту и высоту с места толчком двух ног, в высоту с прямым разбега.  

Подвижные и спортивные игры  

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр.  

Прикладно-ориентированная культура  

Развитие основных средств обеспечения устойчивости и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО.  

  

2 КЛАСС  

Знания о физической культуре  
Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности.  

Способы самостоятельной деятельности  
Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека:  

сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Составление дневника по физической 

культуре.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная внешность культуры  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и физкультминутки для занятий в 

домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная визуальная культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила  поведения  на  занятиях  гимнастикой  и акробатикой. Строительные команды в 

строительстве и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в 

движении. Передвижение в колонне по одинаковой с равномерной и изменяющейся скоростью движения.  

Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух ногах и 

поочередно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с 

мячом в руки. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным 

ходом, спуск с небольшого склона в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падение на бок во 

время спуска.  

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях легкой атлетикой. Бросок мяча в неподвижную мишень разными способами из положения 

стоя, сидя и лёжа. Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, при 
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движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. Прыжок в высоту с прямым разбега. Ходьба по 

гимнастической скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые сложно-координационные упражнения: 

ускорение из разных исходных положений, змейкой, по кругу, обеганием предметов, с понижением умеренного замедления.  

Подвижные игры  

Подвижные игры с техническими приемами других игр (баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная графическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных средств средств мобильных и устойчивых игр.  

  

3 КЛАСС  
 

Знания о физической культуре  
Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших территории России. История моды 

современного спорта.  

Способы самостоятельной деятельности  
Виды физических упражнений, применяемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, обучающие, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение рук под грудь). Дозировка нагрузки при изучении физических предметов на уроках физической 

культуры. Дозирование физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графики 

по физическому развитию в учебном году.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная внешность культуры  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения боковой и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки.  

Спортивно-оздоровительная Вид культуры.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые приемы в движении противоходом, перестроении из колонны по одной в колонну по три, стоя на месте и в 

движении. Упражнения при лазании по кабелю в три приемника. Упражнения на гимнастической скамейке в передвижении 

стилизованными способами движения: вперед, назад, с высоким подъемом колен и изменением положения рук, приставным 

шагом правым и левым боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: широкий ходьбой с поворотом в разные 

стороны и движением рук, приставным шагом правым и левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом правым и левым боком по нижней 

жерди, лазанье разноимённым способом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью происходят на двух ногах и 

поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук, стилизованные 

шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька.  

Лёгкая атлетика  

Прыжок в конце с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. 

Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением замедления, с 

ускорением и торможением, максимальная скорость на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка  

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах переходом стоя на месте и в 

движении. Торможение плагином.  

Плавающая подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, бюстгальтеры. 

Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, 

скольжение на воду. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры по точным движениям с приемами других игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного 

мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, прием и передача мяча двумя руками на месте 

и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная визуализация культуры.  

Развитие основных методов лечения базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО.  

  

4 КЛАСС  

Знания о физической культуре  
Из истории развития физической культуры в России. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  
Физическая подготовка. Исследование методов физической подготовки к работе организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на 
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самостоятельных занятиях физической подготовкой по последствиям и самочувствительности. Определение возраста 

физического развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой помощи при 

травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.  

Физическое совершенствование  
Оздоровительная внешность культуры  

Оцените состояние осанки, выполняйте упражнения для профилактики ее нарушений (на расслабление мышц спины и 

профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы тела за счет упражнений с высокой активностью работы в 

больших группах. Закаливающие процедуры:  

купание в водоемах, солнечных и открытых процедурах.  

Спортивно-оздоровительная визуальная культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акробатических упражнений. Акробатические 

вычисления из хорошо освоенных упражнений. Опорный прыжок через гимнастическое козла разбегается методом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, подъёмный переворот. Упражнения в 

танце «Летка-енка». Лёгкая атлетика  

Предупреждение травм во время выполнения легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега 

перешагиванием. Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание воздушного шара вдалеке, стоя на месте.  

Лыжная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах 

одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. Упражнения в плавающем кроле на груди, 

осторожные движения в плавающем кроле на спине.  

Подвижные и спортивные игры  

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. 

Волейбол: нижняя боковая подача, прием и передача мяча сверху, выполнение научнотехнических действий в условиях 

промышленной деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение технических технических 

действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановка катящегося мяча внутренних сторон стопы, выполнение 

технических технических действий в условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная графическая культура  

Упражнения физической подготовки для поддержания основных физических образцов. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Программы освоения личностных результатов по физической культуре на уровне начального общего образования 

предусматриваются в рамках образовательной и воспитательной деятельности в соответствии с переменами, 

предусмотренными социокультурными и духовнонравственными ценностями, проводимыми в соответствии с правилами и 

нормами поведения и соблюдающими процессами самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личность.  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающегося формируются 

следующие личностные результаты:  

• становление ценностного отношения к истории и развитие физической культуры народов России, осознание ее связи 

с трудовой сферой и укреплением здоровья человека;  

• обеспечивает морально-этические нормы поведения и правила межличностного общения во время подвижных игр и 

строгое соблюдение требований, выполнение оператором инструкций;  

• вежливое отношение к соперникам во время соревновательной деятельности, оказание первой помощи при травмах и 

ушибах;  

• уважительное отношение к проведению национальных национальных игр, этнокультурным формам и видам 

соревновательной деятельности;  

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни;  

• повышенный интерес к изучению естественного физического развития и физической подготовки, занятий физической 

культурой и спортом по их показателям.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образования у обучающихся формируются 

познавательные универсальные технологические, коммуникативные универсальные технологические действия, регулятивные 
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универсальные технологические действия, современные виды деятельности.  

  

К концу обучения в 1 классе у обучающихся будут сформированы следующие универсальные технологические действия.  

Познавательные универсальные технологические действия :  

• наличие общих и отличительных признаков при перемещении людей и животных;  

• поддерживать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими навыками современных видов 

спорта;  

• сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки;  

• выявлять признаки логической и неправильной осанки, приводя к возможности обоснования ее возможностей.  

Коммуникативные универсальные технологические действия :  

• воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  

• высказать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценить влияние гигиенических 

процедур на здоровье;  

• управлять факторами во время занятий физической культурой и проведением подвижных игр, соблюдать правила 

поведения и положительно обращать внимание на замечания других обучающихся и учителей;  

• обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей.  

Регулятивные универсальные технологические действия :  

• Выполняйте комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по мере нарушений и коррекции осанки;  

• Выполнять технические задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических навыков;  

• обеспечить важное отношение участников к игровой и соревновательной деятельности.  

  

К концу обучения во 2 классе у обучающихся будут сформированы следующие универсальные технологические действия.  

Познавательные универсальные технологические действия :  

• характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные 

признаки;  

• понимать связь между закаливающими процедурами и стабильностью здоровья;  

• выявлять отличительные признаки упражнений для развития различных физических примеров, приводить примеры и 

выполнять их выполнение;  

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, основывать комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушений осанки;  

• вести наблюдение за изменениями показателей физического развития и физических методов, проводить процедуры 

их измерения.  

Коммуникативные универсальные технологические действия :  

• объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить ее положительное воздействие на организм 

обучающихся (в пределах  

изучаемого);  

• исполнять роль капитана и судьи в живых собраниях, аргументированно высказывать мнения о своих действиях и 

принимать решения;  

• делать небольшие сообщения в период возникновения подвижных игр и в более позднее время, планировать режим 

дня, способы измерения показателей физического развития и подготовки физической силы.  

Регулятивные универсальные технологические действия :  

• соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их содержания, нахождение в них отличия 

(легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой);  

• выполнять научные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических методов в 

соответствии с указаниями и замечаниями учителя;  

• взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных занятий, соблюдать культуру общения и 

уважительное обращение к другим обучающимся;  

• Контролируйте соблюдение правил двигательных действий в подвижных играх, контролируйте эмоциональную 

сдержанность при устранении ошибок.  

  

К завершению обучения в 3 классе у обучающихся будут сформированы следующие универсальные технологические 

действия.  

Познавательные универсальные технологические действия :  

• понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры 

обучения древних людей в современных международных соревнованиях;  

• объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять методы ее регулирования на занятиях физической 

культурой;  

• учитывать влияние внешней и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомлений при выполнении 

физических и умственных услуг;  

• обобщать знания, полученные в практической деятельности, соблюдать правила поведения на уроках физической 
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культуры, проводить закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушений осанки;  

• вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических показателей в течение учебного 

года, определяя их приросты по учебным четвертям (триместрам).  

Коммуникативные универсальные технологические действия :  

• организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм 

этического поведения;  

• правильно использовать строительные команды, названия упражнений и способы деятельности во время совместного 

выполнения учебных заданий;  

• активно участвовать в обсуждении учебных дисциплин, анализе выполнения физических упражнений и технических 

дисциплин из осваиваемых видов спорта;  

• делать небольшие сообщения по результатам выполнения технических заданий, организации и проведения 

самостоятельных занятий физической культурой.  

Регулятивные универсальные технологические действия :  

• контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными 

образцами;  

• взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие 

выполнения игровых действий по правилам живых игр;  

• Определите сложность возникающих игровых задач, предложите их совместное коллективное решение.  

К завершению обучения в 4 классе у обучающихся будут сформированы следующие универсальные технологические 

действия.  

Познавательные универсальные технологические действия :  

• сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности;  

• выявлять отставание в развитии физических образцов по возрастным стандартам, приводить примеры физических 

упражнений по их устранению;  

• объединить физические упражнения по их целевому назначению: для профилактики нарушений осанки, развития 

силы, быстроты и выносливости.  

Коммуникативные универсальные технологические действия :  

• взаимодействовать с учителем и обучающимся можно, воспроизводить, приводить ранее изученный материал и 

работать над вопросами в процессе учебного диалога;  

• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и обучающимся, применять термины при 

обучении новым физическим упражнениям, изучению физических упражнений;  

• оказать посильную первую помощь во время занятий физической культурой.  

Регулятивные универсальные технологические действия :  

• выполнять указания учителя, контролировать активность и самостоятельность при выполнении учебных заданий;  

• самостоятельное проведение занятий на основе изученного материала и с учетом естественных интересов; оценить 

успехи своих исследований на занятиях по физической культуре, мерам по разработке физических образцов, выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО.  

 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 КЛАСС  
К окончанию обучения в 1 классе учащиеся достигают следующих результатов по предметам программы по физической 

культуре:  

• приводить основные повседневные дела и их распределение в индивидуальном режиме дня;  

• соблюдать правила поведения на уроках физической культуры, приводить примеры подбора одежды для 

самостоятельных занятий;  

• Выполняйте упражнения утренней зарядки и физкультминуток;  

• анализировать причины нарушений осанки и соблюдать осторожность по отношению к их нарушениям;  

• изменить построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному, выполнять ходьбу и бежать с 

равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;  

• переход  перемещения  стилизованным  гимнастическим  шагом и бегом, прыжки на месте с 

поворотами в разные стороны и в длину толчком двух ног;  

• передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);   играть в подвижные игры с 

общеразвивающей направленностью.  

  

2 КЛАСС  
К завершению обучения во 2 классе учащиеся достигают следующих результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре:  
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• приведем основные теоретические положения и выскажем свое мнение об их связи с укреплением здоровья и 

физическим развитием;  

• измерять показатели длины и массы тела, проводить измерения с помощью специальных тестовых упражнений, вести 

наблюдение за их изменениями;  

• Выполнять броски детского (теннисного) мяча в мишень из разных положений и других методов, переходя к манере 

подбрасывания гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасыванию его руками на руку, перекатыванию;  

• дополнительный танцевальный хороводный шаг в совместном передвижении;  

• выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой, в высоту с прямым разбегом;  

• передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом, опускаться с пологого склона и тормозить падением;  

• организовывать и играть в подвижные игры для развития основных физических качеств, используя технические 

приемы из традиционных игр;  

   

3 КЛАСС  
К завершению обучения в 3 классе учащиеся достигают следующих результатов по отдельным темам программы по 

физической культуре:  

• соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических упражнений, легкоатлетической, лыжной, 

игровой и плавательной подготовки;  

• Привести примеры общеразвивающей, организационной и соревновательной направленности, раскрыть их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой;  

• измерение пульса и определение физической нагрузки по ее значениям с помощью стандартной таблицы;  

• выполнять упражнения с боковой и зрительной гимнастикой, объяснять их связь с предварительным показом 

утомлений;  

• осуществлять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из колонны по одному в колонну по три 

на месте и в движении;  

• Выполняйте ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подъемом колен и изменением положения рук, 

поворотами в правую и поворотную сторону, двигайтесь приставным шагом левым и правым боком, спиной вперед;  

• передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую и поворотную сторону, лазать 

разноимённым способом;  

• выездные прыжки через скакалку на две ноги и попеременно на правую и левую ногу;  

• обучение движению ритмической гимнастики, движения танцев галопом и полькой;  

• Выполнять бег с преодолением небольшого расстояния с разной скоростью, прыжки в длину с разбега способом 

согнув ноги, броски набивного мяча из положения и положения;  

• передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, опускаться с полого склона в стойке лыжника и 

тормозить плугом;  

• выполнять технические действия следующих игр: баскетбол (ведение баскетбольного мяча на месте и в движении), 

волейбол (приём мяча горизонтально и нижней передачи в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

• Выполните упражнение по развитию физических форм, приняв приросты к их показателям.  

  

4 КЛАСС  
К завершению обучения в 4 классе учащиеся достигают следующих результатов по предметам программы по физической 

культуре:  

• объяснить назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к труду и защите Родины;  

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, развитие сердечно-

сосудистой и наружной систем;  

• приводить регулировать физическую нагрузку по пульсу при разработке физических признаков: силы, быстроты, 

выносливости и гибкости;  

• приводить последствия оказания первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом, характеризовать причины их проведения на занятиях гимнастикой и легкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой;  

• протокол оказания первой помощи в случае необходимости;  

• вывести акробатические вычисления из 5–7 хорошо освоенных упражнений (с помощью учителя);  

• выведение опорного прыжок через гимнастическое козла с разбега метода напрыгивания;  

• начало движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под музыкальное сопровождение;  

• выполнить прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

• Выполняйте метание небольшого (теннисного) мяча на расстоянии;  

• отсюда  проплывание  учебной  дистанции  кролем  на  груди или кролем на спине (по выбору 

обучающегося);  

• выполнять сложные технические действия в играх в баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

• Выполните упражнение по развитию физических форм, приняв приросты к их показателя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2.1.8 Рабочая программа курса внурочной деятельности «Моя информационная культура» 

 

 Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учётом авторской программы Н.И. Гендиной, д-р пед. наук, профессора, Е.В. Косолаповой, канд. 

пед. наук, научного сотрудника НИИ информационных технологий социальной сферы Кем ГИК.  

Модуль курса «Моя информационная культура» базируется на концепции, разработанной в НИИ информационных 

технологий социальной сферы Кемеровского государственного университета культуры и искусств.  

Суть концепции формирования информационной культуры личности сводится к утверждению тезиса о том, что массовое 

повышение уровня информационной культуры общества возможно лишь при организации специального обучения детей 

и молодёжи.  

«Детские газеты и журналы», «Словари. Справочники. Энциклопедии», «Структура книги. Справочный аппарат», 

«Дневники. Очерки. Воспоминания»; «Исследовательская практика», «Тренинг», «Мониторинг». Общий объём модуля 

«Основы информационной культуры школьника» в 1-4 классах рассчитан на 36 часов. Учебная нагрузка определена из 

расчёта 1 час в неделю. В каждом классе по 8-9 часов.  

 

Объём часов и их распределение в тематическом плане носят условный характер и могут быть откорректированы, 

изменены.  

Одним из условий плодотворной работы с информацией является систематическая, целенаправленная информационная 

подготовка младших школьников. Особое значение в формировании информационной культуры личности имеет 

сохранение преемственности и гармонического сочетания двух культур: культуры традиционной, библиотечной, 

книжной и культуры новой, электронной, экранной.  

 
Цель курса «Моя информационная культура» - облегчить положение учащегося как потребителя информации в условиях 

современного «информационного взрыва», научить его рациональным приёмам поиска, анализа и синтеза информации, 

вооружить методикой «информационного самообслуживания», обеспечить его информационную безопасность, 

сформировать информационные качества.  

 

Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач:  
  

1. Освоить рациональные приёмы и способы самостоятельного поиска информации в соответствии с возникающими в 

ходе обучения задачами.  

2. Овладеть методами аналитико-синтетической переработки информации.  

3. Изучить и использовать на практике технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы (подготовка изложений, сочинений, рассказов, презентаций, электронных писем, открыток и 

т.п.).  

4. Способствовать формированию информационной безопасности, способности противостоять влиянию «вредной» 

информации,  

развивать критическое мышление и критическое отношение к информации, овладеть навыками критического анализа 

информации, в том числе поступающей из СМИ с целью защиты от возможности её манипулятивного воздействия.  

Результаты освоения модуля «Основы информационной культуры школьника»  

Личностные результаты  

В соответствии с ФГОС, личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений  

обучающихся к себе, к другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. Освоение модуля «Моя информационная культура» направлено на достижение следующих личностных 

результатов:  

  

■ формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  

■ осмысление объективной зависимости между высоким уровнем информационной культуры и успешностью учебной и 

профессиональной деятельности личности;  

■ развитие стремления к самосовершенствованию в области информационных знаний и умений;  

■ осознание возможностей самореализации за счёт овладения информационными компетентностями и 

компетентностями в сфере ИКТ;  

■ формирование убеждений в необходимости постоянного совершенствования собственной информационной культуры 

как неотъемлемой составной части общей культуры человека, живущего в информационном обществе.  
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Метапредметные результаты  

  

Метапредметные результаты - это способы деятельности, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных  

предметов; они применяются как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях.  

Метапредметные результаты выражаются в комплексе познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД.  

Познавательные УУД, относятся к категории учебных действий интеллектуального, мыслительного характера, 

связанные с поиском,  

переработкой, критическим анализом и применением информации для решения широкого круга познавательных 

проблем в учебной деятельности и повседневной жизни обучаемых.  

Информационная культура - это интегративная способность личности, проявляющаяся в освоении умений по поиску, 

анализу и преобразованию информации на основе информационных технологий и применении этих умений в обучении 

и дальнейшей профессиональной деятельности.  

Носит общеучебный, общеинтеллектуальный и метапредметный характер. Именно поэтому формирование 

информационной культуры личности становится одной из приоритетных задач современного образования.  

Направленность модуля на формирование познавательных УУД  

В разделе «Аналитико-синтетическая переработка источников информации» модуля «Моя информационная культура» 

предусмотрено  

■ формирование умений определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение, 

осуществлять смысловое чтение, делать обобщение и выводы.  

  

В разделе «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы 

учащихся» предусмотрены задания, направленные на развитие умений создавать, применять и преобразовывать 

различные формы знакового представления информации (знаки и символы, модели и схемы; тексты) для решения 

учебных и познавательных задач.  

Направленность модуля на формирование регулятивных УУД  

Регулятивные УУД - обеспечивающие организацию учащимся своей учебной деятельности, включая процессы 

целеполагания, планирования, контроля, коррекции, оценки и саморегуляции. Изучение учебной дисциплины «Моя 

информационная культура» направлено на:  

■ формирование умений самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать  

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

■ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

■ осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

■ определять способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт системы практических заданий творческого характера, 

использования активных методов обучения, базирующихся на использовании информационно- коммуникационных 

технологий.  

Направленность модуля на формирование коммуникативных УУД  

Коммуникативные УУД, обеспечивающие социальную компетентность и учёт позиций других людей (партнёров) по 

общению и деятельности, умению слушать и вступать в диалог, умению участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со взрослыми и со 

сверстниками.  

Во всех разделах модуля «Моя информационная культура» предусмотрено:  

■ формирование умений организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;  

■ работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов.  

Особое внимание уделяется развитию способности учащихся формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

(разделы «Аналитико-синтетическая переработка источников информации», «Технологии подготовки и оформления 

результатов самостоятельной учебной и познавательной работы учащихся»).  

Предметные результаты  

Учебная дисциплина «Моя информационная культура» носит интегративный характер, она аккумулирует знания из таких 

наук, как логика, лингвистика, библиотековедение, библиографоведение, информатика и др. Предметные результаты 

предполагают формирование широкого круга информационных компетенций по следующим предметным областям:  
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Информация  

■ способность воспринимать многоаспектную классификацию видов информации с целью различения информации 

разного целевого назначения;  

■ владение умениями вести поиск, отбор, аналитико-синтетическую переработку информации, осуществлять её хранение 

и защиту.  

Информационное общество  

■ владеть основными понятиями, характеризующими информационное общество; ■ знать 

признаки информационного общества.  

Библиотека (традиционная и электронная) и источники информации  

■ знать основные виды информационно-библиотечных ресурсов;  

■ владеть алгоритмами адресного, тематического и фактографического поиска информации в традиционной и 

электронной среде;  

■ уметь пользоваться библиотечно-информационным сервисом, информационными продуктами и услугами, 

предоставляемыми современными библиотеками.  

  

Интернет  

знать возможности информационного сервиса Интернет; владеть 

приёмами безопасного поиска информации в Интернете;  

Документы  

■ знать классификацию документов по различному целевому назначению;  

■ владеть умениями анализа документов разного жанра и целевого назначения;  

■ владеть алгоритмами поиска документов разного целевого назначения как в традиционной, так и в электронной среде.  

  

Способы мыслительной деятельности (логические операции)  

  

■ знать методы анализа и синтеза информации;  

■ владеть умениями сравнения различных объектов;  

■ быть способным осуществлять обобщение информации и конкретизацию сведений; ■ знать 

логические правила классификации.  

Информационные продукты  

■ знать отличительные признаки информационных продуктов;  

■ знать классификацию информационных продуктов, подготавливаемых школьниками (письмо, рассказ, сообщение, 

сочинение, проект, презентация и т.п.);  

■ владеть алгоритмом подготовки информационных продуктов.  

  

Информационная этика  

  

■ иметь представление об интеллектуальной собственности и авторском праве;  

■ знать правила корректного цитирования разных видов информационных источников;  

■ знать различные способы введения в текст библиографических ссылок; понимать 

безнравственность плагиата и его негативные последствия.  

Отличительные особенности модуля «Моя информационная культура»  

1. Практическая направленность курса. Освоение этого курса позволит учащимся более рационально работать с 

учебной литературой, сократить интеллектуальные и временные затраты на выполнение домашних заданий, повысить 

качество знаний за счёт овладения более продуктивными приёмами учебного труда.  

2. Интегративный характер курса: использование достижений библиотечно-библиографических дисциплин, 

информатики, вычислительной техники, логики, психологии и др.  

3. Ориентация на алгоритмические методы поиска и аналитико-синтетической переработки информации. 

Использование методов свёртывания даёт возможность повысить оперативность и качество переработки учебной 

информации, обеспечить полное и точное понимание изучаемых учебных и научно-познавательных текстов.  

В структуре модуля «Моя информационная культура» выделяются следующие разделы:  

  

Раздел 1 - «Информационные ресурсы общества и информационная культура».  

Цель данного раздела - сформировать у школьников представление о месте и роли информации в жизни человека, об 

информационных ресурсах общества. В результате изучения данного раздела учащиеся должны ориентироваться в 

различных типах и видах документов, необходимых для успешной учёбы; иметь представление о библиотеках и 

Интернете как важных источниках информационных ресурсов общества.  

Раздел 2 - «Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их решения».  
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Цель этого раздела - формирование умений информационного обслуживания учащихся как в условиях традиционной 

библиотеки, так и в Интернете. Освоение данного раздела предполагает изучение алгоритмов поиска по различным типам 

запросов, возникающих в ходе учебной деятельности: адресным, фактографическим, тематическим. Основой для 

приобретения практических умений и навыков в данной сфере является представление о библиотеке, её структуре и 

возможностях  

Раздел 3 - «Аналитико-синтетическая переработка источников информации»  

Цель - формирование представлений о сущности и назначении аналитико-синтетической переработки информации. 

Теоретической  

основой, обеспечивающей овладение практическими умениями по свёртыванию информации, является знание 

назначения, структуры и функций справочного аппарата первичного документа, а также знание структуры и свойств 

текста как объекта аналитико-синтетической переработки.  

Особое внимание в разделе уделяется основным приёмам интеллектуальной работы с текстом, возможностям 

использования изученных способов аналитико-синтетической переработки информации в ходе учебной и 

познавательной деятельности младших школьников.  

Раздел 4 - «Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной работы 

учащихся»  

Цель - овладение технологией подготовки документов (информационных продуктов), обусловленных задачами учебной 

и познавательной деятельности школьников. Результатом изучения данного раздела является приобретение учащимися 

практических умений подготовки планов, сообщений, отзывов, рассказов, писем, презентаций. В итоге его освоения 

учащиеся должны демонстрировать на практике использование всех знаний, умений и навыков, полученных в ходе 

изучения модуля «Основы информационной культуры школьника», от умения выражать свою информационную 

потребность, формулировать информационный запрос, вести поиск информации, осуществлять анализ и синтез 

информации до умения самостоятельно создавать информационный продукт.  

В состав УМК вошли программы внеурочной деятельности модуля «Основы информационной культуры школьника» для 

1-2х, 3-4х классов, методические разработки уроков, КИМ, терминологический словарь, электронные презентации 

уроков, представленные на СД - ROM.  

Все материалы комплекса адаптированы к возрастным психофизиологическим особенностям младших школьников, 

активно используется наглядный материал, применяются компьютерные мультимедийные технологии.  

Приложение к урокам включает в себя перечни полезных веб-сайтов, фрагменты текстов и медиатекстов, видео- и 

аудиофайлы, материалы для практических и домашних заданий, алгоритмы выполнения заданий.  

При разработке занятий уделяется особое внимание качеству литературного материала, на базе которого строится 

обучение, ценностному отбору лучших произведений детской русской и зарубежной литературы. В структуре занятий, 

использующих тексты художественных произведений, приводится их полное библиографическое описание.  

В методические разработки занятий введены физкультминутки, практические задания, позволяющие сменить вид 

деятельности, дидактические игры (познавательные, тренинговые, обобщающие, сюжетно-ролевые, творческие), 

проводимые в группах и коллективе в целом.  

Изложение содержания каждого раздела, каждой темы модуля предполагает ориентацию на использование современных 

информационно-коммуникационных технологий, активное использование возможностей персонального компьютера в 

работе с информацией.  

Содержание модуля внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности Модуль «Моя 

информационная культура»  направлена на формирование познавательных УУД школьников, развитие информационных 

компетенций, обеспечение взаимосвязи с организацией учебноисследовательской и научно-исследовательской работы 

школьников.  

Отбор содержания проводится с учётом необходимости и достаточности содержания для достижения поставленной цели 

обучения, с учётом возрастных особенностей учащихся. Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию и 

организации каждого занятия, являются:  

1. Упрощение определений понятий курса в соответствии с особенностями возраста.  

2. Визуализация учебного материала .  

3. Включение медиакомпонента в соответствии с идеей медиа- и информационной грамотности ИФЛА и ЮНЕСКО.  

4. Реализация принципа ценностного отбора источников информации для обучения.  

5. Реализация принципа «обучение для жизни».  

Календарно-тематическое планирование курса 

1 класс  

  

Наименование разделов и тем курса  Количество часов  
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Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная 

культура 

1.1. Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры личности»  2 

1.2.Первичныедокументыкаксоставнаячастьинфор мационных ресурсов общества  2 

1.3. Вторичные документы как результат аналитико- синтетической переработки 

информации  

2 

1.4. Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов общества  2 

Итого по разделу  8 

Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и а их решения 

алгоритмы 

2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения  2 

2.2.Фактографическийпоискиалгоритмеговыполнения  2 

2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения  2 

Итого по разделу  6 

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источни информации 

ков 

3.1. Первичные документы как объекты аналитико- синтетической переработки  2 

3.2. Текст как объект аналитико-синтетической пере работки  2 

3.3. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами  2 

Итого по разделу  6 

Раздел IV. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и познавательной 

работы учащихся 

4.1. Технология подготовки планов 
2 

4.2. Технология подготовки сочинений 2 

4.3. Технология подготовки изложений 2 

4.4. Технология подготовки рассказов 2 

4.5. Технология подготовки писем 2 

Итого по разделу  10 

Всего  34 
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1 класс  
 

Наименование разделов и тем курса  Количество 

часов  

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1.1. Введение. Исходные понятия курса «Основы ин- формационной культуры 

личности»  

2  

1.2.Первичные документы как составная часть информационных ресурсов общества  2  

1.3. Вторичные документы как результат аналитико- синтетической переработки 

информации  

2  

1.4. Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов общества  2  

Итого по разделу  8  

Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения 

2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения  2  

2.2.Фактографическийпоискиалгоритмеговыполнения 2  

2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения  2  

Итого по разделу  6  

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 

3.1. Первичные документы как объекты аналитико синтетической переработки  2  

3.2. Текст как объект аналитико-синтетической переработки  2  

3.3. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами  2  

Итого по разделу  6  

Раздел IV. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной 

и познавательной работы учащихся 

4.1. Технология подготовки планов  2  

4.2. Технология подготовки сочинений  2  

4.3. Технология подготовки изложений  2  

4.4. Технология подготовки рассказов  2  

4.5. Технология подготовки писем  2  

4.6. Технология подготовки отзывов  2  

4.7. Технология подготовки автобиографии и биографии  2  

Итого по разделу  14  
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Всего  34  

2 класс  
  

Наименование разделов и тем курса  Количество 

часов  

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1.1. Введение. Исходные понятия курса «Основы ин- формационной культуры 

личности»  

2  

1.2.Первичныедокументыкаксоставнаячастьинфор- мационных ресурсов 

общества  

2  

1.3. Вторичные документы как результат аналитико- синтетической переработки 

информации  

2  

1.4. Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов общества  2  

Итого по разделу  8  

Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения 

2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения  2  

2.2.Фактографическийпоискиалгоритмеговыполнения 2  

2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения  2  

Итого по разделу  6  

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 

3.1. Первичные документы как объекты аналитико- синтетической переработки  2  

3.2. Текст как объект аналитико-синтетической переработки  2  

3.3. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами  2  

Итого по разделу  6  

Раздел IV. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной 

и познавательной работы учащихся 

4.1. Технология подготовки планов  2  

4.2. Технология подготовки сочинений  2  

4.3. Технология подготовки изложений  2  

4.4. Технология подготовки рассказов  2  

4.5. Технология подготовки писем  2  

4.6. Технология подготовки отзывов  2  

4.7. Технология подготовки автобиографии и биографии  2  
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Итого по разделу  14  

Всего  34  

3 класс  
  

Наименование разделов и тем курса  Количество 

часов  

Раздел I. Информационные ресурсы общества и информационная культура 

1.1. Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной культуры 

личности»  

2  

1.2.Первичныедокументыкаксоставнаячастьинформационн ых ресурсов 

общества  

2  

1.3. Вторичные документы как результат аналитико- синтетической 

переработки информации  

2  

1.4. Библиотеки и Интернет как источники информационных ресурсов 

общества  

  2  

Итого по разделу  
8  

Раздел II. Основные типы информационно-поисковых задач и алгоритмы их 

решения 

2.1. Адресный поиск и алгоритм его выполнения  2  

2.2.Фактографическийпоискиалгоритмеговыполнения  2  

2.3. Тематический поиск и алгоритм его выполнения  2  

Итого по разделу  6  

Раздел III. Аналитико-синтетическая переработка источников информации 

3.1. Первичные документы как объекты аналитико- синтетической переработки  2  

3.2. Текст как объект аналитико-синтетической пере- работки  2  

3.3. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами  2  

Итого по разделу  6  

Раздел IV. Технологии подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и 

познавательной работы учащихся 

4.1. Технология подготовки планов  3  

4.2. Технология подготовки сочинений  3  

4.3. Технология подготовки изложений  2  

4.4. Технология подготовки отзывов  3  

4.5. Технология подготовки биографий  3  

Итого по разделу  14  

Всего  34  

  

 

2.1.9 Рабочая программа курса внурочной деятельности «Киноуроки в начальной школе» 

 

Пояснительная записка  
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Программа по внеурочной деятельности разработана на основе проекта «Киноуроки в школах России», предназначена 

для организации внеурочной деятельности в 1-4 классах.  

Актуальность данной программы вызвана необходимостью нравственного образования в школе, основывается на 

потребности общества в нравственно зрелой личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам 

общения, нести моральную ответственность за свои действия и поступки. Проект заключается в создании «киноуроков» - 

детских короткометражных   художественных фильмов воспитательного назначения и методических пособий к ним для 

проведения педагогами внеклассных занятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, распространению 

традиционных гражданских, культурных и семейных ценностей в школах России.  

Знакомясь с нравственным содержанием фильмов о добре, труде, самокритике, терпимости, сострадании, отзывчивости 

школьники начинают осознавать базовые гуманистические ценности, характер отношений между людьми, необходимость 

бережного отношения к людям и предметам их труда.  

Образовательная программа «Киноуроки» относится к духовнонравственному направлению и ориентирована на 

социально-культурное, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей. Программа способствует 

развитию у детей духовности, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие, что соответствует ценностям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно – нравственное 

его совершенствование.  

Программа составлена в соответствии с целями и задачами, обозначенными в «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2027 года» и направлена на реализацию одной из важнейших задач - освоение детьми 

духовных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается в поведении, которое 

контролируется внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, 

убеждений и привычек составляет сущность нравственного воспитания. Для реализации данной программы используется 

учебно – методический комплекс под редакцией Дубровской Е.В., Меркулова В.А. АНО Центр развития интеллектуальных 

и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ».  

Цель- создание инновационной системы воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

нравственных ценностей.   

Задача – воспитание поколений выпускников школ 2030-2040 гг. со сформированной широкой библиотекой этических 

качеств, высоким уровнем социальной и интеллектуальной компетентности.   

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:   

1) реализовывать  воспитательные  возможности  общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  работающие  по 

 школьным  программам  внеурочной  

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;   

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;   

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их воспитательный потенциал;   

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;   

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития детей.  

Предлагаемая система ориентирована на воспитание у школьников внутренних, нравственных качеств личности, 

которые напрямую влияют на образ мышления, формирование объективной оценки собственных и чужих поступков, а также 

их последствий для человека, окружающей среды, государства.   

Наиболее эффективное воздействие на современных детей сегодня оказывает игровое кино. Кинематограф владеет 

широким спектром драматургических и аудиовизуальных возможностей, обладающих суггестивным эффектом в 

восприятии произведения. Фильмы, созданные в гуманистических принципах искусства специально для школьников и с их 

непосредственным участием, способны дать мощный толчок к развитию мотивации у детей.    

Поскольку система воспитания Проекта ориентируется на формирование и развитие этических качеств личности 
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средствами различных направлений культуры и искусства, киноуроки являются основополагающими в создании 

эмоционального отклика, внутреннего конфликта как движущих сил к осуществлению практических действий, 

направленных на положительные изменения личности.    

При разработке идеи Проекта был использован системный подход, сформирована таблица созидательных качеств 

личности, понятий и принципов, включающая 99 понятий (качеств) в соответствии с количеством месяцев обучения в 

общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 классы.   

Уровень сложности вводимых понятий (принципов, ценностей) увеличивается от месяца к месяцу, от одного учебного 

года к другому, с учетом взросления школьников, их готовности к восприятию более сложного и глубокого материала. 

Данная таблица получила положительную экспертную оценку в ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» и рекомендована для использования в процессе создания сценариев фильмов.   

Каждое качество раскрывается в идее одного профессионального короткометражного игрового фильма, задача которого 

– вызвать эмоциональный интерес, раскрыть образ героя, модель поведения. К каждому фильму создается методическое 

пособие для учителя, предлагающего способ подачи учебно-воспитательного материала, раскрывающего авторский замысел 

содержания, расставляя акценты при формировании восприятия школьниками вводимого понятия, его значения и вариантов 

проявления в жизни. Важный результат киноурока – возникшая у школьников потребность подражания героям, обладающим 

рассматриваемым качеством.    

Основой  системы  воспитания  Проекта  является  проведение социальных  практик, 

 реализуемых  в  соответствии  с  тематикой просмотренных киноуроков.  Социальная практика – 

общественно полезное дело, инициированное классом  после проведения киноурока,  которое  позволяет 

 проявить раскрываемое в фильме качество личности на практике.   

Цель социальных практик – создание условий для развития у детей и подростков понимания и принятия ценности 

созидательных качеств личности, формирования потребности в проявлении продуктивной социальной активности.   

Социальные практики популяризируют тему активного субъектного участия школьников в решении общественных 

проблем на местном, региональном, национальном уровнях; предоставляют возможности для получения опыта участия в 

общественных процессах в контакте с различными общественно-государственными структурами, включения в командные 

формы социально ориентированной деятельности. Получение опыта выполнения социальных практик является важным 

условием укрепления гражданской идентичности и нравственных ценностей наряду с традиционными формами обучения и 

воспитания.   

Единым информационным банком социальных практик является сайт  

Проекта (киноуроки.рф), где формируется база данных о деятельности участников. Информация о лучшем опыте 

выполнения социальных практик публикуется в ежемесячном электронном журнале «Искусство созидать».   

Инновационная система воспитания школьников, создаваемая в рамках Проекта, позволяет организовать воспитательный 

процесс в общеобразовательных учреждениях в увлекательной интерактивной форме. Современная школа, как значимый 

социальный институт развития подрастающего поколения, нуждается в качественном инновационном инструменте, 

способном сформировать в школьниках стремления к высоким идеалам, побудить к скорейшей реализации 

высоконравственных целей на практике.   

Материалы Проекта рекомендованы к использованию в образовательных учреждениях страны Министерством 

Просвещения РФ, имеют положительное экспертное заключение ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования».   

Настоящая Программа воспитания «Киноуроки в школах России» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)), предназначена для 

реализации в общеобразовательных учреждениях.  

  РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ   

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники общеобразовательной 

организации, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.    

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996- 
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р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.    

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся   

Современный российский национальный воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.    

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.   

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.   

1.2 Направления воспитания    

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной организации по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:   

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан  

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;   

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;   

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;   

• эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;   

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия 

— развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;   

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 
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ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;   

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;   

• ценности научного познания  — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, 

к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.   

 1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания    

  

Целевые  ориентиры  результатов  воспитания  на  уровне начального общего образования.   

Целевые ориентиры Гражданско-патриотическое воспитание   
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, 

расположении.   

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам.   

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, 

Российского государства.   

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение.   

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях.   

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание   
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, 

религиозной принадлежности.   

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека.    

Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших.    

Умеющий  оценивать  поступки  с  позиции  их  соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки.   

Владеющий  представлениями  о  многообразии  языкового  и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.    

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к 

чтению.  

  

Эстетическое воспитание   
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей.   

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.   

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве.   

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.   

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.   

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом.   

Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учётом возраста.     

Трудовое воспитание   
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.    

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление.    

Проявляющий интерес к разным профессиям.   

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание   
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду.   

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам.   
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Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания   

Выражающий  познавательные  интересы,  активность, любознательность и самостоятельность в познании, 

интерес и уважение к научным знаниям, науке.   

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании.   

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания.  

   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования.   

Целевые ориентиры Гражданское воспитание   

Знающий  и  принимающий  свою  российскую  гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.   

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания.   

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.   

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод 

при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.   

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе.   

Принимающий  участие  в  жизни  класса,  общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности.  

Патриотическое воспитание   
Сознающий  свою  национальную,  этническую  принадлежность, любящий свой народ, его традиции, культуру.   

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.   

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других народов России.    

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.    

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание   
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности).   

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.   

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям.   

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.   

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.   

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание  
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного творчества в 

искусстве.    

  Проявляющий   эмоционально-чувственную  восприимчивость   к разным  видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.   

Сознающий   роль  художественной  культуры  как  средства коммуникации  и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.   

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий и 

соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.   

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность).   

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 
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зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья.   

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием.   

Способный  адаптироваться  к  меняющимся  социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям.    

Трудовое воспитание   
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.   

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний.   

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для 

успешной профессиональной самореализации в российском обществе.   

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность.   

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.   

Экологическое воспитание   
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, значение экологической 

культуры человека, общества.   

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред.   

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.   

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий  в   практической   деятельности   экологической, природоохранной направленности.   

Ценности научного познания  
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом индивидуальных интересов, 

способностей, достижений.   

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой.   

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде).   

Демонстрирующий  навыки  наблюдений,  накопления  фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования.   

Целевые ориентиры Гражданское воспитание   

Осознанно  выражающий  свою  российскую  гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе.   

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе 

исторического просвещения, сформированного российского национального исторического сознания.   

Проявляющий  готовность  к  защите  Родины,  способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду.   

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан.   

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности.   

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском 

движении, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание   
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной культуре, любовь к своему 

народу.    

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую 

культурную идентичность.   

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — России.   

Проявляющий  уважение   к   соотечественникам,   проживающим   за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности.  
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Духовно-нравственное воспитание   

Проявляющий  приверженность  традиционным  духовнонравственным  ценностям,  культуре 

 народов  России  с  учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения.   

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовнонравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям.   

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и 

самоопределения, к представителям различных этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству 

и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан.   

Понимающий   и   деятельно  выражающий   ценность  

межнационального,  межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми разных 

национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения.   

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей; понимания 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности.   

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и 

литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание   
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного 

наследия.   

Проявляющий  восприимчивость  к  разным  видам  искусства, понимание  эмоционального 

 воздействия  искусства,  его  влияния  на поведение людей, умеющий критически оценивать это 

влияние.   

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.   

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных видах 

искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта.   

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия   
Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей.    

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной 

среде.   

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий 

и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни.   

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического 

и психического здоровья.   

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий 

способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным).    

Трудовое воспитание   
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие 

своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа.   

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по возрасту 

социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.   

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности, в том числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства.   

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.   

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе.   

Ориентированный  на  осознанный  выбор  сферы  трудовой, профессиональной деятельности в российском 
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обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.   

Экологическое воспитание   
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-

экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.    

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе.   

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве.   

Имеющий  и  развивающий  опыт  экологически  направленной, природоохранной, ресурсосберегающей 

деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания   
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, 

способностей, достижений. Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России.   

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений.   

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.   

    РАЗДЕЛ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности   

Программу воспитания «Киноуроки в школах России» предлагается реализовать в рамках основных (инвариантных) 

модулей, что позволит соблюдать основные принципы единства и целостности, системности, преемственности и 

непрерывности, обеспечивающие максимальную эффективность воспитательной работы со школьниками.   

Принцип единства и целостности воспитательной среды опирается на систему ценностных человеческих (моральных и 

этических) качеств, сложившихся в процессе исторического и культурного развития государства. Взаимодействие ребенка 

с участниками системы воспитания выстраивается вокруг единой задачи формирования и развития данных качеств, что 

обеспечивает целостность восприятия ребенком окружающего его мира, где главными ценностями являются добро, 

ответственность, созидательность, патриотизм, трудолюбие и т.д.   

Принципы системности, преемственности и непрерывности реализуются за счет поступательного развития ребенка в 

период дошкольного и школьного образования (один киноурок – один месяц, ежемесячно на всем периоде образования), в 

ходе которого повышается уровень сложности как рассматриваемых нравственных понятий и принципов, так и решаемых в 

ходе социального проектирования задач.   

   

Урочная деятельность    

Реализация  воспитательного  потенциала  уроков  (урочной деятельности, аудиторных занятий в рамках 

максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать:   

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у 

обучающихся понятий о нравственных качествах человека, традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;   

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

целью формирования нравственных качеств личности; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;   

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

понятиям о нравственных качествах человека, событиям, явлениям, лицам;    

• применение  интерактивных  форм  учебной  работы  —  

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;    

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения  со  сверстниками  и 

 педагогами,  соответствующие  укладу общеобразовательной  организации,  установление  и 

 поддержку  

доброжелательной атмосферы;    

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в 
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том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи;   

• инициирование  и  поддержку  общественно  полезной деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых социальных практик.   

   

Внеурочная деятельность    

Система воспитания «Киноуроки в школах России» духовнонравственной,  патриотической  направленности, 

 нацеленная  на формирование нравственных качеств личности школьников.   

Воспитательные  занятия  (киноуроки)  проводятся  в  рамках внеурочной деятельности и состоят из 

следующих блоков:   

1. Просмотр нравственно ориентированного игрового фильма на определенную  тематику  в 

 соответствии  с  разделом  «Календарнотематическое планирование».   

2. Обсуждение фильма по материалам методического пособия (фильм и методические рекомендации доступны для 

скачивания на сайте киноуроки.рф по ссылке https://kinouroki.org/films), во время которого решаются поставленные 

педагогом задачи.   

3. Проведение социальной практики по теме киноурока.   Сквозная система проведения киноуроков:   

1. Система воспитания реализуется в период школьного обучения с 1 по 4 класс.   

2. Киноуроки  создаются  отдельно  для  каждой  возрастной категории школьников: начальной (1-

4 классы).   

3. Общее число часов, рекомендованных для изучения внеурочной деятельности «Киноуроки», в 1 классе - 33 часа, 

во 2-4 классах - по 34 часа.  

4. Информация о проведенной социальной практике публикуется педагогом на сайте киноуроки.рф в разделе 

«Социальные практики» (доступен после прохождения регистрации). Факт публикации информации о социальной практике 

считается заявкой на участие в Международном конкурсе социальных практик (подробнее – в п. 5 «Конкурс социальных 

практик» данного подраздела).  

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной 

работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле, содержание которого корректируется ОУ сообразно 

организационным и кадровым условиям.  

1. «Школьный урок» Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала киноурока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих привлечению внимания 

последних к обсуждаемой на уроке информации, доносимой в специально снятых для школы фильмах, нацеленных на 

воспитание чувств и разговор о главных проблемах нашей жизни, активизации познавательной деятельности учащихся; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках понятий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; использование 

воспитательных возможностей киноуроков через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через специальные рассказы и фильмы Проекта, а также подобранные по 

теме киноурока тексты для чтения, задачи для решения, проблемные ситуаций для обсуждения в классе; применение на 

уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников  

командной работе и взаимодействию с другими детьми; включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению  

доброжелательной атмосферы во время киноурока; организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; инициирование и поддержка социально значимой деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых социальных практик, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, реализованным с 

https://kinouroki.org/films
https://kinouroki.org/films
https://kinouroki.org/films
https://kinouroki.org/films
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общественно значимой деятельности.  

2. «Волонтерство»  

Волонтерство – это участие школьников в общественно полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в  

целом.  

Волонтерство позволяет школьникам проявить и закрепить на практике качества, рассматриваемые в ходе проведения 

киноуроков (доброта, внимание, забота, уважение и др.). Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.  

Воспитательный потенциал волонтерства может быть реализован на внешкольном и школьном уровнях. Внешкольный 

уровень:  

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

школы, учреждений внешкольного развития (в том числе городского и областного характера и с участием НКО);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне расположения 

школы;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, детские дома, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений, в том числе при участии НКО;  

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживающих в интернатах или учреждениях здравоохранения;  

• участие школьников в проведении благотворительных ярмарок, акций, направленных на сбор средств для оказания 

помощи нуждающимся; На школьном уровне:  

• участие школьников в организации благотворительных праздников, мероприятий;  

• участие школьников в работе с младшими ребятами: организация и проведение мероприятий, привлечение к 

реализации общественно полезных  

дел; • участие школьников в благоустройстве пришкольной территории.  

  

1 класс Раздел 1. Введение.   

Введение в предмет. Краткое рассмотрение духовно – нравственных и моральных понятий (принципов, ценностей) для 

дальнейшего построения годовой работы. Проведение тестирования обучающихся с целью выявления наиболее 

ослабленных духовно – нравственных качеств. Раздел 2. Знакомство с кинокартинами.  

Тема 1. Киноурок «ЭРА». Знакомство с понятием: мечта.  

Всероссийская акция «Мечта».  

Социальный проект «Открытка радости».   

Тема 2. Радость за другого, кинофильм «Мандарин». Знакомство с понятием зависть, радость за другого. Самоанализ: 

могу ли я приносить радость людям?  

Социальный проект «День добрых дел».  

Тема 3. Дружба. Киноурок «Не трус и не предатель». Знакомство с понятием: дружба.  

Социальный творческий проект. Коллаж «Мои друзья».  

Тема 4.  Добро. Фильм «Новогодний подарок». Знакомство с понятием: добро.  

Социальный проект «Подари тепло людям».   

Тема 5. Отзывчивость. Просмотр фильма «Воин света».  

Знакомство с понятием: отзывчивость.  

Социальный проект «День добрых дел». Изготовление поделок  

«Рождественский подарок»  

Тема 6. Мужество. Киноурок «Шайба» Знакомство с понятием: мужество.  

Социальный проект. Открытка ко Дню защитника Отечества.   

Тема 7. Воображение и фантазия. Фильм «Мой друг - единорог».  

Социальный проект.   

Тема 8. Радость познания. Фильм «Когда небо улыбается»  

 

2 класс Раздел 1. Введение.    

Введение в предмет. Краткое рассмотрение духовно – нравственных и моральных понятий (принципов, ценностей) для 

дальнейшего построения годовой работы. Проведение тестирования обучающихся с целью выявления наиболее 
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ослабленных духовно – нравственных качеств. Раздел 2. Знакомство с кинокартинами.  

  

Тема 1. «Хорошие песни» (понятие: доброжелательность).   

Социальная практика.  

Тема 2. «Друг в беде не бросит» (понятие: помощь вместо осуждения)  Социальная практика «День добрых дел».  

Тема 3.  «Мой танец» (понятие: честность). Социальная практика.  

Творческий проект.   

Тема 4. «С Новым годом, Раиса Родионовна!» (понятие:  

благодарность, признательность)  

Социальная практика «Подари тепло людям».  

Тема 5.  «Чистодей» (понятие: труд, трудолюбие). Социальная практика. Изготовление поделок «Рождественский 

подарок»  

Тема 6.  «Ванька - адмирал» (понятие: герой, пример для подражания) Социальная практика. Открытка ко Дню защитника 

Отечества.  

Тема 7. «Экзамен» (понятие: аккуратность). Социальная практика  

Тема 8.  «Мой друг Дима Зорин» (понятие: благородство.)  

Социальная практика  

Тема 9.  «Лошадка для героя» (понятие: чувство долга)   

Социальная практика «Открытка ко Дню Победы»  

  

3 класс Раздел 1. Введение.   

Введение в предмет. Краткое рассмотрение духовно – нравственных и моральных понятий (принципов, ценностей) для 

дальнейшего построения годовой работы. Проведение тестирования обучающихся с целью выявления наиболее 

ослабленных духовно – нравственных качеств. Раздел 2. Знакомство с кинокартинами.  

Тема 1. Киноурок «Песня ветра»«. Знакомство с понятием:  

дружелюбие.   

Тема 2. Киноурок «Три солнца» Знакомство с понятием уважение Социальный проект «День добрых дел».  

Тема 3. Киноурок «Трудный выбор». Знакомство с понятием:  

моральный выбор  

Социальная практика.  

Тема 4.  Фильм «С Новым годом, Раиса Родионовна!». Знакомство с понятием: благодарность, признательность  

Социальный проект «Подари тепло людям».   

Тема 5. Просмотр фильма «За руку с Богом». Знакомство с понятием: бескорыстие  

Социальный проект «День добрых дел». Изготовление поделок  

«Рождественский подарок»  

Тема 6. Киноурок «Честь имею» Знакомство с понятием: честь.  

Социальный проект. Открытка ко Дню защитника Отечества.   

Тема 7. Фильм «8 Марта» (понятие: наблюдательность, внимательность). Всероссийская акция «Все помогают всем». 

Социальная практика  

Тема 8.  Киноурок «Стеша» (понятие: экология снаружи – экология внутри.)   

Социальная практика  

Тема 9. Киноурок «Редкий вид» (понятие: усердие, добросовестность)  Социальная практика.  

 

4 класс Раздел 1. Введение.   

Введение в предмет. Краткое рассмотрение духовно – нравственных и моральных понятий (принципов, ценностей) для 

дальнейшего построения годовой работы. Проведение тестирования обучающихся с целью выявления наиболее 

ослабленных духовно – нравственных качеств.  

Раздел 2. Знакомство с кинокартинами.  

Тема 1. Киноурок «Первое дело»«. Знакомство с понятием:  

убежденность, идейность.   

Тема 2. Киноурок «Пять дней» Знакомство с созидательный труд.  

 Социальный проект «День добрых дел».  

Тема 3. Киноурок «Другой мир». Знакомство с понятием: верность идеалам.  

Социальная практика.  

Тема 4.  Фильм «С Новым годом, Раиса Родионовна!». Знакомство с понятием: благодарность, признательность  

Социальный проект «Подари тепло людям».   

Тема 5. Просмотр фильма «Музыка внутри». Знакомство с понятием: милосердие.  

Социальный проект «День добрых дел». Изготовление поделок  
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«Рождественский подарок»  

Тема 6. Киноурок «Звезды из колодца» Знакомство с понятием:  

самооборона, самозащита.Социальная практика.  

Тема 7. Фильм «8 Марта» (понятие: наблюдательность, внимательность). Всероссийская акция «Все помогают всем». 

Социальная практика  

Тема 8.  Киноурок «Стеша» (понятие: экология снаружи – экология внутри.)   

Социальная практика  

Тема 9. Киноурок «Редкий вид» (понятие: усердие, добросовестность)  Социальная практика.  

  

Учитывая разный режим проведения киноуроков в школе, возможны повторы фильмов, рекомендуемых к показам. В 

случае, если какой-то из предложенных киноуроков уже был проведен в вашем классе, рекомендуется самостоятельно выбрать 

фильм из предложенного ниже полного перечня всех киноуроков.    

Обратите внимание! Один и тот же фильм может быть показан разным возрастным группам. Разница – в методических 

рекомендациях. Обсуждение качеств проводится соответственно возрасту детей и уровню их подготовки.   

   

   Фильм   Качество   

Наличие 

методических  

рекомендаций по 

возрастам (классы)   

1.   Друг в беде не бросит   Помощь вместо осуждения   1-4  

2.   Воин света   Отзывчивость   1-4  

3.   Мой друг единорог   Воображение, фантазия   1-4  

4.   За руку с богом   Бескорыстие   1-4  

5.   Не трус и не предатель   Дружба   1-4  

6.   Другой мир   Верность идеалам   1-4  

7.   Наследники Победы   Патриотизм   1-4  

8.   Трудный выбор   Моральный выбор   1-4  

9.   Шайба   Мужество   1-4  

10.   Мандарин   Радость за другого   1-4  

11.   Стеша   Экология снаружи – экология 

внутри   

1-4  

12.   Ванька-адмирал   Герой, пример для подражания   1-4  

13.   Новогодний подарок   Добро   1-4  

14.   Мой танец   Честность   1-4  

15.   Когда небо улыбается   Радость познания   1-4  

16.   Лошадка для героя   Чувство долга   1-4  

17.   Хорошие песни   Доброжелательность   1-4  

18.   Экзамен   Аккуратность   1-4  

19.   Песня ветра   Дружелюбие   1-4  

20.   ЭРА   Мечта   1-4  

21.   Мой друг Дима Зорин   Благородство   1-4  

22.   8 марта   Наблюдательность, 

внимательность   

1-4  

23.   Чистодей   Трудолюбие   1-4  

24.   Три солнца   Уважение   3-4  

25.   Первое дело   Убежденность, идейность   4  
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26.   С Новым годом, Раиса 

Родионовна!   

Благодарность, признательность   
1-4  

27.   Звезды из колодца   Самооборона, самозащита   4  

28.   Великий   Справедливость    1-4  

29.   Честь имею   Честь   1-4  

  

Планируемые образовательные результаты  

Личностные результаты и предметные результаты Личностные универсальные учебные действия:  

• приобретение обучающимися социальных знаний (о нравственных нормах, социально одобряемых формах 

поведения в  

обществе), первичного понимания социальной реальности в повседневной жизни;  

• получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

• получение обучаемыми начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения;  

• результативность изучения программы по внеурочной деятельности определяется на основе общественно – 

полезных дел, основанных на пройденных духовно – нравственных принципах или понятиях, а также отчет о их проведении 

в форме презентации.   

  

Регулятивные универсальные учебные действия.  

 Обучающий получит возможность научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;   

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

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

- самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать  наиболее  эффективные 

 способы  решения  учебных  и познавательных задач;  

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия по алгоритму.  Познавательные универсальные учебные действия.  

 Обучающийся получит возможность научится:   

- строить сообщения в устной;  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;   

Коммуникативные универсальные учебные действия  Обучающийся получит возможность научится:   

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства  для  решения 

 различных  коммуникативных  задач,  строить монологическое  высказывание,  владеть 

 диалогической  формой коммуникации;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;   

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов.  

  

 1.Проведение киноурока.    

1.1. Обязательными требованиями к киноуроку являются:   

1.1.1. Универсальная цель воспитательного занятия – формирование и развитие общекультурных и личностных 

ценностно-смысловых ориентиров, основанных на раскрытии значений вводимых понятий о нравственных качествах 
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личности человека. Принцип введения новых понятий – один киноурок – одно понятие.   

1.1.2. Обсуждение понятия, заложенного в киноурок, выстраивается с учетом методических рекомендаций. 

Ключевым этапом киноурока является рефлексия обучающихся, нацеленная на побуждение проявить рассматриваемое 

нравственное качество в деле – социальной практике, идея которой предлагается школьниками, а не навязывается «сверху».   

1.2. Киноурок проводится в школе или в кинотеатрах / учреждениях культуры, где возможно обеспечить просмотр 

кинокартины в хорошем качестве. Организация регулярного проведения киноуроков в кинотеатрах возможна при поддержке 

данной формы работы администрацией муниципального образования (МО).   

1.3. Обсуждение инициатив (идей проведения социальных практик) организуется, в том числе, с привлечением НКО, 

общественных организаций и объединений, сотрудники которых доносят до обучающихся информацию о вариантах 

социально значимой деятельности, об участии в волонтерских движениях – по согласованию с педагогом школы.   

2. Инициирование и выбор социальных практик.   

2.1. Инициатива, идея социальных практик исходит от учащихся. Обсуждение идей социальных практик проводится 

сразу после просмотра фильма и беседы. Необходимо зафиксировать в сознании детей возникшую потребность подражать 

положительному примеру, выраженную в стремлении к конкретному действию. Завершением данного этапа работы 

должен стать составленный примерный план выполнения общественно полезного дела.   

2.2. Социальные практики могут быть реализованы на уровне:   

- класса (внутри коллектива, направленные, в том числе, на сплочение, развитие организационных навыков, навыков 

самоуправления, самоконтроля и др.); - школы (с участием нескольких классов, общешкольная практика); - за пределами 

школы (семья, район, город, область, страна, мир).   

Следует учитывать, что максимальный воспитательный эффект социальных практик возникает при расширении условий 

ее реализации, то есть при выходе за пределы школы и получении возможности установления контакта и опыта социального 

взаимодействия с широким кругом участников.   

2.3. Полноценная реализация системы воспитания возможна при условии постепенного усложнения как вводимых 

понятий, так и уровней социальных практик с расширением сфер деятельности обучающихся и круга дополнительно 

привлекаемых участников. Уровень сложности выполняемых проектов зависит от возраста и особенностей развития 

обучающихся. Погружение в данный вид деятельности начинается с выполнения простых социальных практик для усвоения 

алгоритма действия в модели развития сознательного поведения. Усложнение социальной практики происходит за счет 

увеличения времени, требуемого для ее реализации, расширения способов действий, привлекаемых участников и др.   

2.4. Типы и виды социальных практик:   

А) социально-педагогические – профилактические, развивающие, воспитательные мероприятия;   

Б) социально-культурные – культурно-массовые мероприятия (спортивные, патриотические, развлекательные и т. д.); 

научнопросветительские мероприятия (с посещением музеев, галерей, выставочных залов); культурно-досуговая 

деятельность;    

В) социально-бытовые – мероприятия по физическому и культурному развитию; по оказанию волонтерской помощи 

ветеранам, пенсионерам, лицам с ОВЗ;   

Г) социально-медицинские – профилактические оздоровительные мероприятия; мониторинги знаний с помощью 

викторин, опросов, тренингов;    

Д) социально-трудовые – волонтерская социально значимая трудовая деятельность; профориентационные проекты.   

2.5. Обсуждение и выбор социальной практики осуществляется, в том числе, с привлечением сотрудников НКО, 

общественных организаций и объединений, способных направить инициативу обучающихся в русло социально значимых 

задач, потребность в решении которых определена на уровне МО.   

3. Реализация социальных практик.   

3.1. На  этапе  введения  социальных  практик  в  систему воспитательной работы школы 

они могут выполняться силами детей и педагогов самостоятельно и с привлечением дополнительных специалистов, в 

зависимости от выбранного вида, типа и уровня сложности практики.   

3.2. Развитие системы работы предполагает взаимодействие с НКО, общественными организациями и объединениями 

как с соорганизаторами и соисполнителями социальных практик. Взаимодействие школы и НКО, общественными 

организациями и объединениями, выстраивается на постоянной (договорной) или краткосрочной основе – разовое 

привлечение специалистов к совместной реализации социальной практики.    

Работа НКО, общественных организаций и объединений со школой на постоянной основе является наиболее приемлемой 

формой, поскольку позволяет:   
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• школе – выстраивать систему воспитания с постоянным штатом специалистов, владеющих информацией о формах 

работы, существующем у обучающихся опыте волонтерской деятельности и др.; иметь постоянную поддержку в 

организационных вопросах реализации социальных практик; получать актуальную информацию о потребностях МО в 

решении социально значимых задач силами волонтеров;   

• НКО, общественным организациям и объединениям – выстраивать собственную систему работы в соответствии с 

целями и задачами, обозначенными в Уставе организации; сформировать содержание деятельности, подлежащее 

финансовой поддержке в виде грантов и субсидий, выделяемых из федеральных и местных бюджетов, а также обеспечить 

возможность участия в открытом конкурсе (тендере), проводимом МО в целях реализации планов развития МО.   

3.3. Школы, активно включенные в реализацию системы воспитания, получают возможность формирования 

внушительного портфолио и выстраивания системной содержательной деятельности, ориентированной на решение 

стратегических государственных задач, что является выигрышной основой для получения грантов на реализацию 

намеченных планов.   

3.4. Реализация социальных практик школой совместно с НКО, общественными организациями и объединениями 

обладает объективно более высоким уровнем формирования и развития гражданской идентичности, ответственности и 

сознательности обучающихся. Задачи, решаемые в ходе выполнения социальных практик, лежат в плоскости задач 

государственного значения, поскольку удовлетворяют запросам развития человеческого потенциала МО, способствуют 

привлечению социально ориентированных структур к решению общественно полезных задач по региональным и 

муниципальным программам, объединению усилий МО, институтов образования и гражданских институтов в деле 

социального развития региона, укрепления межнациональных (межэтнических) культурных связей и др.   

4. Конкурс социальных практик.   

4.1. Конкурс социальных практик является ежегодным мероприятием, проводимым в рамках Проекта, имеет статус 

Международного мероприятия. Участниками конкурса являются зарегистрированные на сайте педагоги Российской 

Федерации, Луганской и Донецкой Народных Республик, Республики Беларусь. Педагоги ежемесячно публикуют 

материалы о выполнении социальных практик в соответствии с электронной формой на сайте Проекта. Социальная практика 

проходит модерацию и допускается до участия в конкурсе.   

4.2. Цели, задачи конкурса, условия проведения, критерии оценки и информация о сроках проведения и объявления 

результатов указаны в Положении, публикуемом на сайте Проекта накануне даты начала проведения.   

4.3. Информационная поддержка конкурса обеспечивается ресурсами Проекта и его партнеров.   

5. Единый информационный банк социальных практик.   

5.1. Единый информационный банк социальных практик формируется на сайте Проекта в разделе «Социальные 

практики». Каждый участник регистрируется на сайте, выбирая соответствующую роль, исполняемую в Проекте: педагог, 

родитель, представитель НКО, МО.    

5.2. Информация о социальной практике представляет собой единую систему организационных взаимоотношений 

участников. Существует возможность ознакомиться с существующими запросами на проявление инициативы в решении 

социально значимых задач, а также с примерами выполнения социальных практик.   

   

Классное руководство   

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать:   

• планирование и проведение классных часов, направленных на раскрытие понятий о нравственных качествах 

личности человека;   

• формирование условий для доверительного общения и поддержки обучающихся в осмыслении и обсуждении 

значений нравственных качеств человека и последствий нравственного выбора человека для него лично, для его близких, 

общества, государства, мира; совместный поиск решений вопросов, поднимаемых тематикой киноуроков;   

• поддержка классными руководителями инициативы школьников в  реализации  социальных 

 практик,  оказание  необходимой  помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;   

• организация социальных практик классного, школьного и внешкольного уровня, позволяющих вовлекать в них 

обучающихся с разными потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 
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укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;    

• сплочение коллектива класса в процессе реализации различных видов социальных практик;   

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением в процессе 

проведения киноуроков; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;    

• организацию и проведение регулярных родительских собраний с целью информирования родителей о процессе и 

результатах воспитательной работы в системе «Киноуроки в школах России», о совместном выполнении социальных 

практик;    

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

школьных социальных практик.   

Основные школьные дела   

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать выполнение следующих 

социальных практик:   

• участие во всероссийских и международных акциях, проводимых в рамках системы воспитания «Киноуроки в 

школах России» и акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;   

• общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие  

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;   

• социальные практики, совместно реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием родителей, 

представителей НКО и общественных организаций, администрации МО (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности);   

• проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения;   

• разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел гражданской, патриотической, историкокраеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др.   

  направленности.  Внешкольные мероприятия   

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать:   

• внешкольные социальные практики, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации;   

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, социальными партнерами 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и  

фауны и др.;    

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих  дел,  в  процессе 

 которых  реализуется  инициированная школьниками социальная практика.   

Организация предметно-пространственной среды   

Реализация воспитательного потенциала социальных практик, нацеленных на создание предметно-пространственной 

среды, может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:    

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона;   

• разработку  сценария,  организацию   церемоний  поднятия  

   (спуска)   

• государственного флага Российской Федерации;   

• оформление тематических стендов (современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 
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природных, культурологических) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;   

• изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры 

и быта, духовной культуры народов России;   

• организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической  воспитательной  направленности 

 (звонкимелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;    

• разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания» 

в помещениях общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных досок;    

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданскопатриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;    

• разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;   

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных 

областях,  

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;    

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации;   

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого  

отдыха;    

• создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие;   

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;    

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);    

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.    

• Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями)   

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

может предусматривать:    

• тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

реализации социальных практик;   

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;     

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке, организации и проведению социальных практик.   

Социальное партнёрство   

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать:   

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 
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(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);   

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных  уроков,  внеурочных  занятий, 

 внешкольных  мероприятий соответствующей тематической направленности;   

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности;   

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального   

• образования, региона, страны;    

• реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.   

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   

3.1 Модель организации социальных практик   

Для решения задач реализации социальных практик необходимо объединение усилий гражданских институтов, 

институтов образования и власти, их заинтересованность в согласованных действиях, направленных на воспитание 

подрастающего поколения.    

Модель организации социальных практик позволяет каждому участнику решать собственные задачи, отвечающие 

существующим полномочиям и потребностям. При этом достигаются общие цели воспитания нового поколения в 

развивающейся комфортной среде, где созданы условия для формирования личной ответственности и социальной и 

интеллектуальной компетентности.   

В  разработанной  модели  реализации  социальных  практик участниками выступают:   

1. Образовательные учреждения.   

2. Органы исполнительной власти (администрация муниципальных образований (МО).   

3. Некоммерческие организации (НКО), общественные организации и объединения, деятельность которых направлена 

на развитие волонтерского движения, реализацию социально значимых задач.    

Описанный вариант реализации социальных практик является примерным и может быть скорректирован в соответствии с 

существующими условиями и возможностями участников.    

   

Роль МО в реализации социальных практик   

МО  выполняют  организационную,  координирующую  и стимулирующую функции в реализации 

социальных практик:   

А) организационная составляющая в социальных практиках проявлена:   

• в организации просмотра фильмов на базе кинотеатров и учреждений культуры, расположенных на территории МО;   

• в выстраивании взаимодействий с местными НКО, общественными организациями и объединениями, деятельность 

которых направлена на решение социально значимых задач и организацию молодежных волонтерских движений;   

• МО по запросу школ предоставляют актуальную информацию о планах развития и текущих социальных 

потребностях МО (благоустройство территорий, волонтерская адресная помощь ветеранам и пенсионерам, проведение 

культурных, досуговых мероприятий для различных групп населения, в том числе направленных на укрепление 

межнациональных (межэтнических) отношений и др.);   

• в обеспечении информационной поддержки процесса реализации социальных практик местными СМИ;   

Б) координируя решение поставленных социально значимых задач, МО оказывает содействие школ и НКО, общественных 

организаций и объединений при реализации социальных практик, согласовывает проведение мероприятий, отвечающих 

задачам плана развития МО;   

В) стимулируя школы к реализации социальных практик, администрация МО отмечает деятельность наиболее активных 

обучающихся, педагогов, поощряя проявленную инициативу в решении социально значимых задач МО.   
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 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся   

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана 

способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 

позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:   

• публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений 

в присутствии значительного числа обучающихся);   

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград 

даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды).   

Для организации награждения администрация МО, в том числе, производит закупку сувенирной продукции Проекта, 

предназначенной для популяризации нравственных качеств, положительных образов киногероев и продвижения смыслов 

фильмов, раскрывающих ценностные качества личности человека.   

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной 

поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.    

Благотворительность  предусматривает  публичную  презентацию благотворителей и их деятельности.   

 

Тематическое планирование   

1 класс  

  

№  

п/п  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Характеристика видов учебной 

деятельности  

1.   Введение в предмет. Краткое рассмотрение 

духовно – нравственных и моральных понятий 

(принципов, ценностей) для дальнейшего 

построения годовой работы.   

1  Проведение тестирования 

обучающихся с целью выявления 

наиболее ослабленных  духовно – 

нравственных качеств.  

2.   Киноурок «ЭРА» (понятие: мечта).   

Всероссийская акция «Мечта» kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о нравственном 

понятии.  

3.   Социальная практика.  

Социальный проект «Открытка радости»   

2  Выбор темы и проведение социальной 

практики  

4.   Киноурок «Мандарин» (понятие:  

радость за другого)   

kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о нравственном 

понятии.  

5.   Социальная практика.  

Волонтёрство  

«День добрых дел».  

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  

6.   Киноурок «Не трус и не предатель» (понятие: 

дружба)  

kinouroki.org  

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии  

7.   Социальная практика.  

Творческий проект. Коллаж «Мои друзья».  

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  

8.   Киноурок «Новогодний подарок»  

(понятие: добро) kinouroki.org  

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии  

9.   Социальная практика «Подари тепло 

людям».  

2  Выбор и реализация социальной практики  

10.  Киноурок «Воин света» (понятие:  

отзывчивость) kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о нравственном 

понятии.  
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11.  Социальная практика.  

Изготовление поделок  

«Рождественский подарок»  

2  Выбор и реализация социальной практики  

12.  Киноурок «Шайба» (понятие:  

мужество)  

kinouroki.org   

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о нравственном 

понятии.  

13.  Социальная практика. Открытка ко Дню 

защитника Отечества.  

1  Выбор и реализация социальной практики  

14.  Киноурок «Мой друг - единорог» (понятие: 

воображение, фантазия)  kinouroki.org   

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о нравственном 

понятии.  

15.  Социальная практика  

Проект «Родители за здоровое воспитание»  

1  Выбор и реализация социальной практики  

16.  Киноурок «Когда небо улыбается» 

(понятие: радость познания)  

kinouroki.org  

1  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о нравственном 

понятии.  

17.  Социальная практика.  

Беседа «Цель и мечта нашей жизни»  

1  Выбор и реализация социальной практики  

18.  Киноурок «Наследники Победы»  

(понятие: патриотизм)  kinouroki.org  

Вопрос-ответ «Что такое патриотизм?  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о нравственном 

понятии.  

19.  Социальная практика «Открытка ко Дню 

Победы»  

1  Выбор и реализация социальной практики  

20.  Анализ достигнутых целей и результатов.   1  Реализация достигнутых целей  

  Итого  33    

  

2 класс  

  

№  

  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Характеристика видов учебной 

деятельности  

1  Введение в предмет. Краткое рассмотрение духовно 

–  нравственных и моральных понятий  

(принципов, ценностей) для дальнейшего 

построения годовой работы.   

1  Проведение тестирования 

обучающихся с целью выявления 

наиболее ослабленных  духовно – 

нравственных качеств.  

2  Киноурок «Хорошие песни»  

(понятие: доброжелательность).  kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

3  Социальная практика.  

Эвристическая беседа «В каждом сердце пусть живёт 

добро».   

2  Выбор темы и проведение социальной 

практики  

4  Киноурок «Друг в беде не бросит»  

(понятие: помощь вместо осуждения)  

kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

5  Социальная практика. Волонтёрство «День добрых 

дел».  

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  

6  Киноурок «Мой танец» (понятие:  

честность) kinouroki.org  

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии  

7  Социальная практика. Мозговой штурм 

«Честный я – честное будущее». Творческий 

проект.   

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  
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8  Киноурок «С Новым годом, Раиса Родионовна!» 

(понятие:  

благодарность, признательность) kinouroki.org  

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии  

9  Социальная практика «Подари тепло 

людям».  

2  Выбор и реализация социальной практики  

10  Киноурок «Чистодей» (понятие:  

труд, трудолюбие) kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

11  Социальная практика. Изготовление поделок 

«Рождественский подарок»  

2  Выбор и реализация социальной практики  

12  Киноурок «Ванька - адмирал» (понятие: 

герой, пример для подражания) 

kinouroki.org   

Прогрессивный дискусс «Образ героя для 

подражания».  

1  

  

  

  

1  

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

13  Социальная практика. Открытка ко Дню защитника 

Отечества.  

2  Выбор и реализация социальной практики  

14  Киноурок «Экзамен» (понятие:  

аккуратность) kinouroki.org  

Пресс-конференция «В человеке должно быть всё 

прекрасно…»  

1  

  

  

1  

Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

15  Социальная практика на тему  

«Когда настоящие друзья видят в тебе всё самое 

лучшее».   

2  Выбор и реализация социальной практики  

16  Киноурок «Мой друг Дима Зорин»  

(понятие: благородство.)  kinouroki.org  

1  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

17  Социальная практика. Вопрос-ответ «Что такое 

благородство?  

1  Выбор и реализация социальной практики  

18  Киноурок «Лошадка для героя» (понятие: чувство 

долга)  kinouroki.org  

1  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии. 

Выбор и реализация социальной практики  

19  Социальная практика «Открытка ко Дню Победы»  1  Выбор и реализация социальной практики  

20  Анализ достигнутых целей и результатов.   1  Реализация достигнутых целей  

  Итого  34    

 

3 класс  

№  

  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Характеристика видов учебной 

деятельности  

1  Введение в предмет. Краткое рассмотрение духовно –  

нравственных и моральных понятий  

(принципов, ценностей) для дальнейшего 

построения годовой работы.   

1  Проведение тестирования 

обучающихся с целью выявления 

наиболее ослабленных  духовно – 

нравственных качеств.  

2  Киноурок «Песня ветра» (понятие: 

дружелюбие).  kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

3  Социальная практика. Выставка творческих 

работ «Сбережём природу!»  

2  Выбор темы и проведение социальной 

практики  

4  Киноурок «Три солнца» (понятие:  

уважение)  kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

5  Социальная практика. Волонтёрство.  «День добрых 

дел».  

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  

6  Киноурок «Трудный выбор»  

(понятие: моральный выбор) kinouroki.org 

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии 
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7  Социальная практика. Беседа темы  

«Моральный выбор».  

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  

8  Киноурок «С Новым годом, Раиса Родионовна!» 
(понятие:  

благодарность, признательность) kinouroki.org  

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии  

9  Социальная практика на тему «Подари тепло 

людям».  

2  Выбор и реализация социальной практики  

10  Киноурок «За руку с Богом» (понятие: 

бескорыстие) kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

11  Социальная практика. Изготовление поделок 

«Рождественский подарок»  

2  Выбор и реализация социальной практики  

12  Киноурок «Честь имею» (понятие:  

честь) kinouroki.org   

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

13  Социальная практика по теме: «Честь, отвага и 

мужество».  

2  Выбор и реализация социальной практики  

14  Киноурок «8 Марта» (понятие:  

наблюдательность, внимательность).   

kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

15  Социальная практика.  

Всероссийская акция «Все помогают всем».   

2  Выбор и реализация социальной практики  

16  Киноурок «Стеша» (понятие: экология 

снаружи – экология внутри.)  

kinouroki.org  

1  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.  

17  Социальная практика. Волонёрство  

«Доброе сердце».  

1  Выбор и реализация социальной практики  

18  Киноурок «Редкий вид» (понятие:  

усердие, добросовестность)  kinouroki.org  

1  Просмотр фильма. Организация просмотра 

фильма, беседа о нравственном понятии.   

19  Социальная практика. Участие в акции «Письмо с 

фронта».  

1  Выбор и реализация социальной практики  

20  Анализ достигнутых целей и результатов.   1  Реализация достигнутых целей 

 Итого 34  

 

4 класс  

№  

  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Характеристика видов учебной 

деятельности  

1  Введение в предмет. Краткое рассмотрение духовно 

– нравственных и моральных понятий  

(принципов, ценностей) для дальнейшего 

построения годовой работы.   

1  Проведение тестирования 

обучающихся с целью выявления 

наиболее ослабленных  духовно – 

нравственных качеств.  

2  Киноурок «Первое дело» (понятие: убежденность, 

идейность).   

kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии.  

3  Социальная практика. Любое новое дело легче 

начинать вместе с единомышленниками, помогая 

друг другу, проявляя свои таланты и способности.  

2  Выбор темы и проведение социальной 

практики  

4  Киноурок «Пять дней» (понятие:  

социальный труд)  kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии.  

5  Социальная практика. Волонтёрство «День добрых 

дел».  

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  
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6  Киноурок «Другой мир» (понятие:  

верность идеалам) kinouroki.org  

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии  

7  Социальная практика на тему «Другой – здоровый – 

мир в наших руках!»  

  

2  Обсуждение инициатив школьников, 

составление плана социальной практики.  

8  Киноурок «С Новым годом, Раиса Родионовна!» 

(понятие:  

благодарность, признательность) kinouroki.org  

2  Организация просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии  

9  Социальная практика на тему «Подари тепло 

людям».  

2  Выбор и реализация социальной 

практики  

10  Киноурок «Музыка внутри» (понятие: 

милосердие) kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии. 

11  Социальная практика. Изготовление  

поделок «Рождественский подарок»  

2  Выбор и реализация социальной 

практики  

12  Киноурок «Звезды из колодца» (понятие: 

самооборона, самозащита) kinouroki.org   

  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии.  

13  Социальная практика.  

(Обучающиеся продемонстрируют свои умения в 

спорте и обменяются опытом. Ученики, которые не 

посещают спортивные секции, задумаются о 

здоровом образе жизни и о спортивных 

направлениях.)  

2  Выбор и реализация социальной 

практики  

14  Киноурок «8 Марта» (понятие:  

наблюдательность, внимательность).   

kinouroki.org  

2  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии.  

15  Социальная практика.  

Всероссийская акция «Все помогают всем».   

2  Выбор и реализация социальной 

практики  

16  Киноурок «Стеша» (понятие: экология 

снаружи – экология внутри.)  

kinouroki.org  

1  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии.  

17  Социальная практика. Волонёрство  

«Доброе сердце»  

1  Выбор и реализация социальной 

практики  

18  Киноурок «Редкий вид» (понятие:  

усердие, добросовестность)  kinouroki.org  

1  Просмотр фильма. Организация 

просмотра фильма, беседа о 

нравственном понятии.   

19  Социальная практика. Акция  

«Поздравить на дому участника ВОВ»  

1  Выбор и реализация социальной 

практики  

20  Анализ достигнутых целей и результатов.   1  Реализация достигнутых целей  

  Итого  34    

  
2.1.10 Рабочая программа курса внурочной деятельности «Становлюсь грамотным» 

 

Пояснительная записка  

  Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности школьников 

и предназначена для реализации в 1-4 классе и соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования.  Рабочая программа «Становлюсь 

грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» ориентирована на развитие коммуникативной и эмоциональной 

сферы личности ребёнка, содействие его социализации, выявление и развитие задатков и творческих 
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способностей школьников.   

        Данная рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным читателем: читаю, 

думаю, понимаю» разработана в соответствии с нормативными документами:  
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023  № 372 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74229);  

3. Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 - 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации  от  30.06.2020  №  16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824);  

5. Устав МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы»;  

6.Основная образовательная программа начального общего образования; 7. План внеурочной деятельности 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской битвы» на 2023-2024 учебный год.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности Личностные:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие;  

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;  

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить.  

  

Метапредметные результаты: Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;  

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате-риалов и 

инструментов;  

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учи-телем плану с 

опорой на образцы, рисунки;  

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; Познавательные УУД:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на раз-вороте, в 

оглавлении, в словаре);  

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизнен-ный опыт и 

информацию, полученную на уроках;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;  
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- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их обра-зы;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД:  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изго-товления изделиях;  

- слушать и понимать речь других;  

  

Предметные результаты:  

- Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) осознанного и 

правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей.  

- Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; устно отвечать 

на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по прочитанному   

- Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под руководством учителя.  

- Определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении.  

- Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого.  

- Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная / отрицательная и почему) 

его поступкам.  

- Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст.  

  

Результаты освоения курса  

  

Первый год обучения  

- Владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) осознанного и 

правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей.  

- Воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический материал; устно отвечать 

на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по прочитанному.  

- Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под руководством учителя  

Определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении.  

- Воспроизводить содержание текста по плану под руководством взрослого.  

- Характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку (положительная / отрицательная и почему) 

его поступкам.  

- Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст.  

-  
Второй год обучения  

- Владеть техникой (навыком) осознанного и правильного чтения вслух целыми словами с учётом 

индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, уметь переходить от чтения вслух к 

чтению про себя; в зависимости от особенностей текста и намеченных целей использовать различные виды 

чтения (изучающее, выборочное).  

- Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, 

излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной форме, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; задавать вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по прочитанному. 

Самостоятельно определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного или 

прослушанного произведения.  
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- Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные 

характеристики героев. Пересказывать повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством 

учителя составлять план повествования (вопросный, номинативный).  

- Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать героев одного произведения 

по заданным критериям.  

- Находить в тексте средства художественной выразительности (звукоподражание, сравнение), понимать их 

роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании.  

- Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словарей  

   

Третий год обучения  

- Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное).  

- Воспринимать содержание художественного, научно-познавательного, учебного текстов, осмысливать, 

излагать и интерпретировать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; самостоятельно определять тему и под 

руководством взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения.  

- Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить портретные 

характеристики героев, описание пейзажа, интерьера.  

- Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато).  

- Характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между 

поступками, мыслями, чувствами героев.  

- Сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения.  

- Находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, эпитет, сравнение), понимать 

их роль в произведении, использовать выразительные средства языка в собственном высказывании.  

- Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников 

информации. Четвёртый год обучения  

- Владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно (передавая своё отношение к 

читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

различным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное, просмотровое).  

- Воспринимать фактическое содержание художественного, научно-познавательного и учебного текстов, 

осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному.  

- Различать автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает, определять тему и главную мысль 

прочитанного или прослушанного произведения.  

- Определять в произведении хронологическую последовательность событий, находить и самостоятельно 

составлять портретные характеристики героев, описание пейзажа, интерьера.  

- Пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато), включая в свой ответ повествования, описания или 
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рассуждения. Составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный). Характеризовать героев 

произведения, давать оценку их поступкам; устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, 

чувствами героев.  

- Сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по предложенным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения.  

- Находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении; использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих 

чувств, мыслей, оценки прочитанного.  

- Объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием словарей и других источников 

информации.  

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

1. КЛАСС  
1. Стихотворение И. Токмаковой «Сентябрь». Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 

Токмаковой «Сентябрь» (1ч.) Стихотворение В. Степанова «Что мы Родиной зовём». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения В. Степанова «Что мы Родиной зовём» (2ч.)  

2. Ненецкая сказка «Бурый и белый медведи» (1ч.)  

3. Научно-познавательные тексты «Белый медведь» и «Бурый медведь».  

Готовимся к чтению по ролям ненецкой сказки «Бурый и белый медведи»  

(2ч.)  

4. Чувашская сказка «Почему зеленые ёлка с сосной» (1ч.)  

5. Научно-познавательный текст В. Сивоглазова «Вечнозеленые растения». Готовимся читать по ролям 

чувашскую сказку «Почему зелёные ёлка с сосной» (2ч.)  

6. Рассказ Н. Сладкова «Рыцарь». Готовимся к выразительному чтению рассказа Н. Сладкова «Рыцарь» 

(2ч.) Рассказ Г. Скребицкого «Лесное эхо» (2ч.)  

7. Научно-познавательный текст «Эхо». Готовимся к выразительному чтению рассказа Г. Скребицкого 

«Лесное эхо» (2ч.) Рассказ В. Осеевой «Сторож». Готовимся к чтению по ролям рассказа В. Осеевой «Сторож» 

(2ч.) 8. Рассказ В. Осеевой «Навестила». Готовимся к постановке рассказа В. Осеевой «Навестила» (3ч.) 

Рассказ Е. Пермяка «Кто?». Готовимся к постановке рассказа Е. Пермяка «Кто?» (3ч.)  

9. Рассказ В. Драгунского «Англичанин Павля». Готовимся к постановке рассказа В. Драгунского 

«Англичанин Павля» (3ч.) Экскурсия в библиотеку  

(3ч.)  

10. Рассказ Л. Каминского «Как Петя ленился» (1ч.)  

11. Готовимся к чтению по ролям рассказа Л. Каминского «Как Петя ленился»  

(2ч.)  

12. Стихотворение А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!». Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

А. Рахимова «Каникулы!!! Ура!!!»  

(1ч.)  

2.  КЛАСС  

1. Стихотворение И. Асеевой «С Днём знаний». Готовимся к выразительному чтению стихотворения И. 

Асеевой «С Днём знаний» (1ч.) Стихотворение Г. Ладонщикова «С добрым утром!». Готовимся к 

выразительному чтению стихотворения Г. Ладонщикова «С добрым утром!» (1ч.)  

2. Удмуртская сказка «Березка-красавица» (4ч.) Китайская сказка «Жадный Ча»  

(2ч.)  

3. Научно-познавательный текст «Дракон». (1ч.) Чувашская сказка «Откуда взялась река» (2ч.) 
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Экскурсия в библиотеку (1ч.)  

4. Готовимся к постановке сказки «Откуда взялась река» (1ч.) Занятие в компьютерном классе (1ч.)  

5. Рассказ Н. Сладкова «Воздушный замок» (2ч.)  

6. Научно-познавательный текст «Паук-серебрянка» (1ч.) Рассказ Н. Сладкова «Болтливые окуни» (3ч.)  

7. Рассказ В. Осеевой «Долг». Готовимся к чтению по ролям рассказа В.  

Осеевой «Долг» (3ч.) Подготовка к выразительному чтению рассказа В. Осеевой «Картинки» (1ч.)  

8. Рассказ Л. Каминского «Послушный Петя» (3ч.) Стихотворение И. Бродского «История двойки» (2ч.) 

Рассказ В. Голявкина «Вот что интересно!» (4ч.) Стихотворение З. Письман «В летние каникулы». 

(1ч.)  

  
3.  КЛАСС  

1. А. Усачёв «1 сентября». Готовимся к выразительному чтению стихотворения.  

(1ч.)  

2. П. Синявский «Родная песенка». Готовимся к выразительному чтению стихотворения. (1ч.) Ф. Тютчев 

«Рассвет». Готовимся к выразительному чтению стихотворения. (1ч.)  

3. А. Пантелеев «Главный инженер». Готовимся к чтению по ролям рассказа. (2ч.) Тайская сказка «Птица 

– болтунья». Готовимся к выразительному чтению сказки. (1ч.) Китайская сказка «Олени и пёс». 

Готовимся к выразительному чтению сказки. (1ч.) Научно – познавательный текст «Скорость бега 

животных». Составление таблицы. (1ч.) Н. Сладков «Домики на ножках». Готовимся к выразительному 

чтению рассказа. (1ч.)  

4. Г. Скребицкий «Любитель песни». Готовимся к чтению по ролям отрывка рассказа. (1ч.) Научно – 

познавательный текст «Тюлень». (1ч.)  

5. Л. Каминский «Падежи Юры Серёжкина». Готовимся к постановке рассказа.  

(2ч.) Учебный текст «Как определить падеж имени существительного? (1ч.)  

6. Н. Носов «Заплатка». Готовимся к выразительному чтению рассказа. (1ч.)  

7. Е. Евсеева «Каникулы». Готовимся к выразительному чтению стихотворения. (1ч.) Г. Скребицкий 

«Синица» (1ч.)  

8. Э. Бауэр «Фламинго» (1ч.)  

9. А. Чехов «Белолобый» (отрывок) (1ч.) С. Михалков «Ответ» (1ч.)  

10. Э. Шим «Живые цветы» (1ч.)  

11. Л. Киселёва «И так бывает» (1ч.)  

12. А. Тихонов «Клонится к закату благодатное лето» (1ч.) И. Соколов – Микитов «Сосновый бор» (1ч.)  

13. Л. Киселёва «Башмачки» (1ч.)  

14. Э. Бауэр «Немецкая овчарка» (1ч.) С. Михалков «Осёл и бобр» (1ч.) В. Васильева «Оленёнок» (1ч.)  

15. В. Осеева «На катке» (1ч.)  

16. И. Соколов – Микитов «Калина» (1ч.) Русская народная сказка «Сивка-бурка» (1ч.) И. Крылов 

«Квартет» (1ч.)  

17. Л. Толстой «Прыжок» (1ч.)  

18. К. Паустовский «Растрёпанный воробей» (1ч.)  

 

4.  КЛАСС  
1. Стихотворение Г. Ляховицкой «Осеннее чудо». Готовимся к выразительному чтению стихотворения 

«Осеннее чудо» (1ч.) Стихотворение Г. Ладонщикова «Рисунок». Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения «Рисунок»  
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(1ч.)  

2. Занятие в компьютерном классе (1ч.)  

3. Рассказ Е. Пермяка «Сказка о большом колоколе» (3ч.) Экскурсия в библиотеку (1ч.)  

4. Рассказ Н. Богданова «Фюнфкиндер» (5ч.)  

5. «Воробей-весельчак». Калмыцкая сказка (2ч.) Научно-познавательный текст  

«Воробей» (1ч.) Рассказ Н. Носова «Когда мы смеёмся» (3ч.)  

6. Рассказ Н. Сладкова «Подводные ежи» (2ч.) Научно-познавательный текст «Ёрш». (1ч.)  

7. Стихотворение Тима Собакина «Подводная песня». Научно-познавательные тексты «Акулы» и 

«Медузы» (2ч.) Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Подводная песня» (2ч.)  

8. Рассказ А. Саломатова «Его последний день» (2ч.)  

9. Готовимся к выразительному чтению отрывка из рассказа «Его последний день» (2ч.)  

10. Стихотворение В. Капустиной «Обиженный портфель». Готовимся к выразительному чтению 

стихотворения «Обиженный портфель» (2ч.) Стихотворение Н. Анишиной «Чем пахнет лето». 

Готовимся к выразительному чтению стихотворения «Чем пахнет лето» (2ч.)  

  
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

1 класс  
№  Тема  Содержание  Формы  Виды деятельности  

 Первый год обучения 33 часа  

1  И.  

Токмаковой  

«Сентябрь».  

Стихотворение И. 

Токмаковой «Сентябрь». 

Готовимся к выразительному 

чтению стихотворения И.  

Токмаковой  

«Сентябрь»  

выразительн 

ое чтение, 

игры на 

развитие речи  

Прогнозирование содержания 

стихотворения. Формирование 

эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ средства 

художественной 

выразительности: сравнение. 

Развитие технической стороны 

чтения. Сопровождающее чтение. 

Развитие интонационного строя 

речи.  

Выразительное чтение стихотворения. 

Взаимная оценка 

  

  

2  

  

Сказка о 

медвежатах и 

детёнышах панды.  

Учебный текст «Сказка о 

медвежатах и детёнышах 

панды», «Пролететь сквозь 

облако» .Сведения о белых 

медведях.  

  

беседа, 

рисунок  

  

Умение в устной речи выражать  

 свои  мысли в  

соответствии с поставленной задачей 

или вопросом  

3.  

Надёжная защита.  

Учебный текст « Надёжная 

защита»  

беседа, игры 

на развитие 

речи  

 Установление причинно-

следственных связей в тексте 

Прогнозирование содержания 

стихотворения..  

 4.    

Одежда для яблок  

Учебный текст  

«Одежда для яблок».  

Понятие  

«диалог»  

беседа, игры 

на развитие 

речи  

Рассуждение в форме простых 

суждений  

  

об объекте. Умение учитывать 

разные мнения. Формирование 

собственного мнения и позиций.  

 5.    

«Приятный» запах 

Учебный текст 

«Приятный» запах 

  

беседа  

  

Умение искать и отбирать  
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помойки.  помойки.» Понятие «метр»,  

«килограмм».  

информацию, необходимую для 

ответа на поставленный вопрос.  

6.  Сказка о 

Русалочке.  

Учебный текст «Сказка о  

Русалочке». Понятие «моя 

безопасность»  

деление 

текста на 

части  

Формирование умения делить текст на 

части.  

 7    

Рисовые картины  

Учебный текст «Рисовые 

картины».  

Понятия «флористика», 

«ландшафтный дизайн».  

деление 

текста на 

части,  

ииллюстрац 

ия к тексту  

Формирования умения задавать 

вопросы по содержанию. Деление 

текста на части, озаглавливание 

каждой части.  

Рисование картины для рисового поля.  

8  Договор кота и  

мышей.Поче 

му в мире много 

Кузнецовых 

?  

Учебные тексты « Договор 

кота и мышей», «Почему в 

мире много Кузнецовых?»  

работа в паре  Умение задавать вопросы.Умение 

пнрнходить от в выполнения 

действий в умственном плане к 

выполнению их во внешнем плане 

и обратно.  

 9    

Сказка о львёнке и 

мяче.  

Учебный текст « Сказка о 

львёнке и мяче». Понятие 

«что такое хорошо и что 

такое плохо»  

диспут работа 

в паре  

Формирование навыков работы 

с содержащейся в тексте 

информацией. Умение 

обмениваться информацией в 

парной деятельности  

  

  

10  

  

Как напугать с 

помощью 

воздуха.Док тор 

медведь.  

Учебные тексты «Как 

напугать с помощью 

воздуха», «Доктор 

медведь».  

Сведения о лягушке.  

выборочное 

чтение, 

краткий 

пересказ  

Умение осознанно читать текст. 

Умение оиентироваться на страницах 

учебного пособия.Умение задавать 

вопросы по содержанию текста.  

11  Деньги и гроши  Учебный текст «Деньги и 

гроши».Понятие «деньги»,  

«значение денег»  

конференци 

я  

Умение прогнозировать содержание 

по заголовку. Умение отбирать 

необходимую информацию.  

Подготовка сообщений в группах  

 12  Бумажные 

осы.Воздуш ные 

кораблики.  

Учебные тексты «Бумажные 

осы.Воздушные кораблики». 

Сведения о шелкопряде.  

работа в 

парах и 

группах  

Формирование осознанного и беглого 

чтения. Умение задавать вопросы по 

содержанию, отвечать на воросы, 

подтверждая примерами.  

13  Антикрыло. 

Строительст во 

паутины. Зачем 

кобре очки? 

Хитрая фасоль.  

Учебные тексты  

«Антикрыло.Строит ельство 

паутины.  

Зачем кобре очки?  

Хитрая фасоль». 

Сообщение о 

пауке,кобре.  

диспут  Объяснение значение слова с опорой 

на контекст. Использование словарей 

и другой справочной литературы. 

Умение слушать других и отстаивать 

свою точку зрения.  

14  

Санта- Клаусы в 

шортах.  

Учебный текст «Санта- 

Клаусы в шортах»  

беседа  Развитие способность выражать 

собственное мнение, аргументировать 

своё мнение.  

  

  

15  

  

  

В.  

Степанова  

  

Стихотворение В. 

Степанова «Что мы 

Родиной зовём».  

  

  

конкурс 

чтецов  

Прогнозирование содержания 

стихотворения. Формирование 

эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ идейного 
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«Что мы Родиной 

зовём»  

содержания. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного 

строя речи.  

Выразительное чтение стихотворения. 

Взаимная оценка  

16  Ненецкая сказка 

«Бурый и белый 

медведи  

Ненецкая сказка «Бурый и 

белый медведи  

беседа  Анализ содержания сказки. 

Творческое задание: придумать свой 

финал сказки.  

Словарная работа  

  

  

17  

  

«Белый медведь» и 

«Бурый медведь».  

  

Научнопознавательные 

тексты «Белый 

медведь» и  

«Бурый медведь».  

  

  

инсцениров 

ание  

Анализ содержания 

научнопознавательных 

текстов. Сравнение текстов 

разных типов. Развитие 

технической стороны чтения.  

Сопровождающее чтение.  

Выразительное чтение сказки по 

ролям.  

Взаимная оценка  

 

18  

Чувашская сказка  

«Почему зеленые 

ёлка с сосной»  

Чувашская сказка 

«Почему зеленые ёлка с 

сосной»  

  

беседа  

Анализ содержания сказки. 

Определение главной мысли сказки. 

Восстановление 

последовательности событий.  

Логические упражнения.  

  

  

19  

В.  

Сивоглазова 

«Вечнозелен ые 

растения».  

Чувашская сказка. 

«Почему зелёные 

ёлка с сосной» 

Научнопознавательный текст 

В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения». 

Чувашская сказку  

«Почему зелёные ёлка с 

сосной» 

  

инсцениров 

 а ние  

Сравнение художественного и 

научнопознавательного текстов.  

Извлечение необходимой 

информации из 

научнопознавательного текста. 

Развитие технической стороны 

чтения.  

Сопровождающее чтение.  

Выразительное чтение по ролям 

отрывка  сказки. 

  

  

20  

В.  

Сивоглазова 

«Вечнозелен ые 

растения».  

Чувашская сказка  

«Почему зелёные 

ёлка с сосной»  

Научнопознавательный текст 

В. Сивоглазова 

«Вечнозеленые растения». 

Чувашская сказка «Почему 

зелёные ёлка с сосной»  

  

  

 инсцениров 

ание  

Сравнение художественного и 

научнопознавательного текстов.  

Извлечение необходимой 

информации из 

научнопознавательного текста. 

Развитие технической стороны 

чтения.  

Сопровождающее чтение.  

Выразительное чтение по ролям 

отрывка сказки  

21  Рассказ Н.  

Сладкова  

«Рыцарь».  

Рассказ Н. Сладкова 

«Рыцарь».  

беседа  Актуализация знаний об авторе. 

Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ содержания 

рассказа. Анализ средств 

художественной выразительности.  

  

22  

Г.  

Скребицког о 

«Лесное эхо»  

Рассказ Г.  

Скребицкого  

«Лесное эхо»  

  

пересказ  

Анализ содержания рассказа. Пересказ 

по плану. Выявление и обсуждение 

средства художественной 

выразительности: описания  
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23  

Г.  

Скребицког о 

«Лесное эхо»  

Рассказ Г.  

Скребицкого  

«Лесное эхо»  

  

пересказ  

Анализ содержания рассказа. Пересказ 

по плану. Выявление и обсуждение 

средства художественной 

выразительности: описания  

  

  

24  

  

Научнопознаватель 

ный текст «Эхо». 

Г. Скребицког о 

«Лесное эхо»  

  

Научнопознавательный текст 

«Эхо». Г. Скребицкого  

«Лесное эхо»  

  

выборочное 

чтение  

Сравнение художественного и 

научнопознавательного текстов. 

Извлечение нужной информации из 

научно- познавательного текста. 

Развитие технической стороны чтения.  

Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение отрывка из 

рассказа. Взаимная оценка  

  

  

25  

  

  

Рассказ В.  

Осеевой  

«Сторож».  

  

  

Рассказ В. Осеевой 

«Сторож».  

  

  

инсцениров 

ание  

Актуализация знаний об авторе.  

Анализ содержания рассказа. 

Словарная работа. Формирование 

нравственной оценки поступков героев 

рассказа. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного 

строя речи. Выразительное чтение 

отрывка из рассказа. Взаимная оценка  

  

26  

  

В. Осеевой  

«Навестила» 

.  

  

Рассказ В. Осеевой 

«Навестила».  

  

беседа  

Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ по 

плану. Взаимная оценка 

Формирование нравственной оценки 

поступков героев рассказа.  

Развитие технической стороны чтения.  

  

  

27  

  

  

Рассказ Е. Пермяка 

«Кто?».  

  

  

Рассказ Е. Пермяка «Кто?».  

  

  

инсцениров 

ание  

Анализ содержания рассказа. 

Составление плана текста. Пересказ 

по плану. Взаимная оценка. 

Формирование нравственной оценки 

поступков героев рассказа. 

Восстановление последовательности 

событий рассказа. Составление 

вопросов к тексту. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. 

Инсценировка отрывка из рассказа.  

Взаимная оценка 

28  В.  

Драгунского 

Рассказ В.  Драгунского  диспут  Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях.  

  

29  

В.  

Драгунского 

«Англичани н 

Павля»  

Рассказ В.  

 Драгунского  

«Англичанин  

Павля»  

инсцениров а 

ние  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационного строя речи. 

Инсценировка рассказа  

  

30  

  

Экскурсия в 

библиотеку  

Понятия  

«библиотека»,  

«библиотекарь», «правила в 

библиотеке».  

  

экскурсия  

Работа со словарями. Поиск словарей в 

каталоге. Поиск нужной информации в 

словаре  

  

31  

  

Л.  

Каминского «Как 

  

Л. Каминского «Как  

Петя ленился»  

  

беседа  

Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Прогнозирование 

содержания произведения. Анализ 
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Петя ленился»  содержания рассказа. Определение 

главной мысли рассказа. 

Характеристика героя. Логические 

упражнения  

  

32  

Л.  

Каминского «Как 

Петя ленился»  

Л. Каминского «Как Петя 

ленился»  

инсцениро 

вание  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационного строя речи.  

Выразительное чтение рассказа по 

ролям.  

  

  

33  

  

  

А. Рахимова 

«Каникулы! 

!! Ура!!!».  

  

  

Стихотворение А. Рахимова  

«Каникулы!!!  

Ура!!!».  

  

  

КВН  

Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Определение 

главной мысли стихотворения. 

Словарная работа.  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие 

интонационного строя речи.  

Выразительное чтение стихотворения.  

Взаимная оценка  

 

 

2 класс  

  

№  Тема  Содержани 

е  

Формы  Виды деятельности  

 Второй год обучения 34 часа  

  

  

1  

  

И.  

Асеево й 

«С Днём  

знаний» 

.  

  

Стихотворе 

ние И. 

Асеевой «С 

Днём 

знаний».  

  

  

конкурс чтецов  

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. 

Анализ содержания стихотворения. 

Анализ средств художественной выразительности:  

эпитеты, метафора. Словарная работа. Развитие 

технической стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Развитие  

интонационного строя речи. Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная оценка  

2  Г.  

Ладонщ 

иков «С 

добрым 

утром!  

Г.  

Ладонщико в 

«С добрым 

утром!  

конкурс чтецов  Прогнозирование названия произведения Формирование 

эмоциональной оценки стихотворения. Словарная 

работа. Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Развитие интонационного 

строя речи.  

Выразительное чтение стихотворения  

  

3.  

Удмурт 
ская 
сказка 
«Березк 
а-  

красави 

ца»  

Удмуртская 

сказка 

«Березка- 

красавица»  

  работа в паре 

составление 

плана  

Формирование эмоциональной оценки сказки. Анализ 

сюжета. Составление плана и подготовка к пересказу. 

Характеристика героев. Анализ нравственного содержания 

сказки. Определение главной мысли. Логические 

упражнения.  

Словарная работа  

  

4.  

Удмурт 
ская 
сказка 
«Березк 
а-  

красави 

ца  

Удмуртская 

сказка 

«Берёзка- 

красавица»  

  игра  Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение по ролям. 

Взаимная оценка  
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5.  

Удмурт 
ская 
сказка 
«Березк 
а-  

красави 

ца  

Удмуртская 

сказка 

«Березка- 

красавица  

  кроссворд  Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение по ролям. 

Взаимная оценка  

  

6.  

Удмурт 
ская 
сказка 
«Березк 
а-  

красави 

ца  

Удмуртская 

сказка 

«Берёзка- 

красавица»  

  чтение по 

ролям  

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение по ролям. 

Взаимная оценка  

  

7.  

Китайс 

кая 

сказка  

«Жадн 

ый Ча»  

Китайская 

сказка 

«Жадный  

.Ча»  

  

составление 

плана  

Формирование эмоциональной оценки сказки. Анализ 

сюжета. Составление плана и подготовка к пересказу. Анализ 

нравственного содержания сказки. Определение главной 

мысли. Творческое задание: придумать свой финал сказки.  

Составление вопросов к сказке  

  

8.  

Китайс 

кая 

сказка  

«Жадн 

ый Ча»  

Китайская 

сказка 

«Жадный  

.Ча»  

  

творческое 

задание  

Формирование эмоциональной оценки сказки. Анализ 

сюжета. Составление плана и подготовка к пересказу. 

Анализ нравственного содержания сказки. Определение 

главной мысли. Творческое задание: придумать свой финал 

сказки.  

Составление вопросов к сказке  

9.  «Драко 

н»  

Научно- 

познавател 

ьный текст 

«Дракон». 

Китайская 

сказка 

«Жадный  

.Ча»  

викторина  Составление вопросов к научнопознавательному тексту. 

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение отрывка из 

сказки.  

Взаимная оценка  

  

10  

Чувашс 

кая 

сказка 

«Откуд а 

взялась 

река»  

Чувашская 

сказка 

«Откуда 

взялась река»  

  

беседа  

Анализ сюжета сказки. Анализ нравственного содержания 

сказки. Составление плана и подготовка к пересказу. 

Словарная работа  

  

11.  

Чувашс 

кая 

сказка 

«Откуд 

а взялась 

река» 

Чувашская 

сказка 

«Откуда 

взялась река»  

подготовка к 

пересказу  

Анализ сюжета сказки. Анализ нравственного содержания 

сказки. Составление плана и подготовка к пересказу. 

Словарная работа  

12.  Экскур 

сия в  

библио 

теку  

Новый год в 

разных 

странах.  

экскурсия  Работа со словарями и энциклопедиями. Поиск словарей и 

энциклопедий в каталоге. Поиск нужной информации в 

словарях и энциклопедиях  

  

13.  

Сказка 
«Откуд 

а взялась 

река»  

Сказка 

«Откуда 

взялась река»  

  

инсценирован 

ие  

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». 

Инсценировка сказки. Взаимная оценка  
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14.  

Занятие  

в  

компью 

терном 

классе  

Занятие в 

компьютер 

ном классе  

работа со 

словарями, 

энциклопедия 

ми  

Поиск нужной информации в сети Интернет. Сайты: 
www.slovari.ru,www.gramota.ru, www.academic.ru (словари и 
энциклопедии); www.ya-uznayu.ru,www.poznaiko.ru, 
www.potomy.ru 

(энцикло педии для школьников)  

  

15.  

Научно 

-  

познава 
тельны 

й текст 

«Паук- 

серебря 

нка»  

Научно- 
познавател 
ьный текст 
«Паук- 
серебрянка 

«  

  

работа в группе  

  

Сопоставление художественного и  

научнопознавательного текстов. Словарная работа  

  

16.  

Н.  

Сладко в  

«Возду 

шный 

замок»  

Н. Сладков 

«Воздушны й 

замок»  

игры на развитие 

техники чтения  

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. Игра «Читаем 

цепочкой». Сопровождающее чтение.  

Выразительное чтение рассказа. Взаимная оценка  

  

17.  

Н.  

Сладко в  

«Возду 

шный 

замок»  

Н. Сладков  

«Воздушны й 

замок»  

  

игра  

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. Игра «Читаем 

цепочкой». Сопровождающее чтение.  

Выразительное чтение рассказа. Взаимная оценка  

  

18.  

Н.  

Сладко 

ва «Болтл 

ивые 

окуни»  

Рассказ Н.  

Сладкова 

«Болтливые 

окуни»  

  

беседа  

  

  

Анализ сюжета рассказа. Анализ нравственного содержания 

рассказа. Словарная работа. Определение главной мысли 

рассказа  

19.  Н.  

Сладко 

ва «Болтл 

ивые 

окуни»  

Рассказ Н.  

Сладкова 

«Болтливые 

окуни»  

кроссворд  

  

Анализ сюжета рассказа. Анализ нравственного содержания 

рассказа. Словарная работа.  

Определение главной мысли рассказа.  

  

  

20.  

  

Н.  

Сладко в  

«Болтл 

ивые 

окуни»  

Рассказ  

Николая  

Сладкова 

«Болтливые 

окуни»  

  

  

инсценирован  ие  

  

Развитие технической стороны чтения. Сопровождающее 

чтение. Развитие интонационного строя речи. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». 

Выразительное чтение рассказа по ролям. Взаимная оценка  

  

21.  

Рассказ 

В.  

Осеево 

й  

«Долг»  

Рассказ В.  

Осеевой  

«Долг»  

творческое 

задание  

Анализ нравственного содержания рассказа. Составление 

вопросов к рассказу. Творческое задание: придумать свой 

финал рассказа. Словарная работа. Определение главной 

мысли рассказа  

  

22.  

В.  

Осеева  

«Долг»  

Рассказа В.  

Осеевой  

«Долг»  

  

инсценирован 

ие  

Развитие технической стороны чтения. Развитие 

интонационного строя речи. Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение рассказа по ролям.  

Взаимная оценка  

  

23.  

В.  

Осеево й 

«Карти 

нки»  

Рассказ В.  

Осеевой  

«Картинки» 

  

диспут  

  

Анализ нравственного содержания рассказа.  

Формирование эмоциональной оценки рассказа.  

http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.potomy.ru/
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24.  

В.  

Осеева 

«Карти 

нки»  

Рассказ В.  

Осеевой  

«Картинки» 

  

чтение по  ролям  

Развитие технической стороны чтения.  

Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Выразительное чтение рассказа 

по ролям  

  

25.  

Л.  

Каминс 

кого 

«Послу 

шный 

Петя»  

Рассказ Л. 
Каминског о  

«Послушн ый 

Петя»  

  

беседа  

Актуализация знаний об авторе. Формирование 

эмоциональной оценки рассказа. Анализ средства 

художественной выразительности: описание и сравнения. 

Анализ содержания. Работа над художественным приёмом 

(омофоны). Словарная работа  

  

26.  

Л.  

Каминс 

кого 

«Послу 

шный 

Петя»  

Рассказ Л. 
Каминског о  

«Послушн ый 

Петя»  

  

викторина  

Актуализация знаний об авторе. Формирование 

эмоциональной оценки рассказа. Анализ средства 

художественной выразительности: описание и сравнения. 

Анализ содержания. Работа над художественным приёмом 

(омофоны). Словарная работа  

  

27.  

Л.  

Каминс 

кого 

«Послу 

шный 

Петя»  

Рассказ Л. 
Каминског о  

«Послушн ый 

Петя»  

  

инсценирован 

ие  

Развитие технической стороны чтения.  

Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». Чтение 

рассказа по ролям. Взаимная оценка  

28.  И.  

Бродск 

ого 
«Истор 
ия 
двойки 

«  

Стихотворе 

ние И. 

Бродского 

«История 

двойки»  

диспут  Формирование эмоциональной оценки стихотворения. 

Анализ содержания стихотворения. 

Анализ нравственного содержания стихотворения.  

Формулирование главной мысли.  

  

29.  

И.  

Бродск 

ого  

«Истор 
ия 
двойки 

«  

И.  

Бродского 

«История 

двойки»  

  

конкурс чтецов  

Прогнозирование содержания произведения.  

Развитие технической стороны чтения.  

Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой». 

Выразительное чтение стихотворения.  

Взаимная оценка  

  

  

30.  

  

Рассказ 

В.  

Голявк 

ина «Вот 

что 

интерес 

но!»  

  

Рассказ В.  

Голявкина 

«Вот что 

интересно! 

«  

  

  

беседа  

Актуализация знаний об авторе. Анализ сюжета рассказа. 

Характеристика героев рассказа. Анализ нравственного 

содержания рассказа. Словарная работа. Определение 

главной мысли рассказа. Составление плана и подготовка к 

пересказу. Составление вопросов к рассказу  

 

  

31.  

  

Рассказ 

В.  

Голявк 

ина «Вот 

что 

интерес 

но!»   

  

Рассказ В.  

Голявкина 

«Вот что 

интересно! 

«  

  

  

викторина  

Актуализация знаний об авторе. Анализ сюжета рассказа. 

Характеристика героев рассказа. Анализ нравственного 

содержания рассказа. Словарная работа. Определение 

главной мысли рассказа. Составление плана и подготовка к 

пересказу. Составление вопросов к рассказу  



 

183 
 

  

  

32.  

  

Рассказ 

В.  

Голявк 

ина «Вот 

что 

интерес 

но!»  

  

Рассказ В.  

Голявкина 

«Вот что 

интересно! 

«  

  

игры на развитие 

речи  

Актуализация знаний об авторе. Анализ сюжета рассказа. 

Характеристика героев рассказа. Анализ нравственного 

содержания рассказа. Словарная работа. Определение 

главной мысли рассказа. Составление плана и подготовка к 

пересказу. Составление вопросов к рассказу  

  

33.  

Рассказ 

В.  

Голявк 

ина «Вот 

что 

интерес 

но!»  

Рассказ В.  

Голявкина 

«Вот что 

интересно! 

«  

инсценирован ие 

отрывка  

Развитие технической стороны чтения.  

Соревнование по произнесению скороговорок. 

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем цепочкой».  

Выразительное чтение по ролям. Взаимная оценка  

  

  

34.  

  

З.  

Письма 

н «В 

летние 

каникул 

ы».  

Стихотворе 
ние З.  

Письман «В 

летние 

каникулы».  

  

  

конкурс чтецов  

Формирование эмоциональной оценки стихотворения. 

Анализ содержания стихотворения. Выявление средств 

художественной  

выразительности: сравнения. Составление своих 

сравнений. Словарная работа. Развитие технической 

стороны чтения. Соревнование по произнесению 

скороговорок. Сопровождающее чтение. Выразительное 

чтение стихотворения  

 

3 класс  

  

№  Тема  Содержание  Формы  Виды деятельности  

  

Третий год обучения 34 часа  

  

  

1  

  

  

А. Усачёв «1 

сентября».  

Стихотворение А. 

Усачёв «1 сентября». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения «1 

сентября»  

Сопровождающе е 

чтение  

Выразительное  

чтение Взаимная 

оценка  

Прогнозирование содержания 

произведения. Формирование 

эмоциональной оценки  

стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Словарная работа. 

Полисемия слов. Развитие технической 

стороны чтения. Сопровождающее чтение. 

Игра «Читаем цепочкой». Выразительное 

чтение стихотворения. Взаимная оценка  

  

  

2  

  

  

П. Синявского 

«Родная 

песенка».  

  

  

Стихотворение П. 

Синявского  

«Родная песенка  

  

Словарная работа 

Составление 

вопросов и ответов  

  

Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Анализ средств 

художественной выразительности: 

свёрнутые сравнения (метафоры). 

Словарная работа.  

  

  

3  

  

П. Синявского 

«Родная 

песенка».  

«. Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

«Родная песенка»  

Выразительное  

чтение Взаимная 

оценка  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры: 

«Читаем цепочкой», «Кто дальше?», 

«Читаем перевёрнутый текст». 

Выразительное чтение стихотворения. 

 4  А. Пантелеева 

«Главный 

инженер».  

Рассказ А.  

Пантелеева «Главный 

инженер».  

Диспут  Анализ содержания рассказа. Определение 

главной мысли.  
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 5  А. Пантелеева 

«Главный 

инженер».  

  Составление 

вопросов и ответов  

Прогнозирование развития сюжета.  

 6  А. Пантелеева 

«Главный 

инженер».  

Готовимся к чтению 

по ролям отрывка из 

рассказа «Г лавный 

инженер»  

Литературные игры  Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры: «Читаем 

цепочкой» и «Читаем одновременно».  

7  А. Пантелеева 

«Главный 

инженер»  

Готовимся к чтению 

по ролям отрывка из 

рассказа «Г лавный 

инженер»  

Выразительное 

чтение  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры: «Читаем 

цепочкой» и «Читаем одновременно». 

Выразительное чтение по ролям  

отрывка из рассказа  

  

  

8  

  

А. Пантелеева 

«Главный 

инженер».  

Готовимся к чтению 

по ролям отрывка 

из рассказа А. 

Пантелеева 

«Главный инженер»  

  Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Игра «Читаем цепочкой». Выразительное 

чтение по ролям отрывка из рассказа.   

Озаглавливание частей рассказа.  

Подготовка к пересказу.  

Определение главной мысли  

  

  

9  

  

А. Пантелеева 

«Главный 

инженер».  

Готовимся к чтению 

по ролям отрывка 

из рассказа А. 

Пантелеева 

«Главный инженер»  

  

Работа в мини- 

группах  

  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Игра «Читаем цепочкой». Выразительное 

чтение по ролям отрывка из рассказа. 

Подготовка к пересказу.  

  

  

10  

  

  

Тайская сказка 

«Птицаболтунья».  

Тайская сказка  

«Птица болтунья». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению сказки 

«Птица-болтунья» 

Сопровождающ ее 

чтение  

  

Анализ содержания сказки.  

Составление вопросов к сказке.  

  

11  

  

Тайская сказка 

«Птицаболтунья».  

Готовимся к  

выразительному 

чтению сказки 

«Птица-болтунья» 

  

Выразительное 

чтение  

  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Игра «Марш — пауза».  

Выразительное чтение сказки.  

Взаимная оценка  

  

12  

Китайская сказка  

«Олени и пёс»  

Китайская сказка 

«Олени и пёс»  

Художественная 

продуктивная 

деятельность  

Прогнозирование содержания 

произведения. Анализ содержания сказки и 

мотивов её героев.  

Характеристика героев.  

Определение главной мысли сказки  

13  Научно- 

познавательны й 

текст   

«Скорость бега 

животных». 

 

Научно- 

познавательный текст 

«Скорость бега 

животных». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению сказки 

«Олени и пёс» 

Беседа по 

произведению  

Чтение научно-познавательного текста 

«Скорость бега животных». Развитие 

технической стороны чтения. 

  Научно- Научно- Групповая и   
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14  познавательны й 

текст «Скорость 

бега животных».  

познавательный текст 

«Скорость бега 

животных».  

самостоятельная 

работа  

Сопровождающее чтение. Игра «Марш — 

пауза».  

  

15  

  

Чтение сказки  

«Олени и пёс»  

Готовимся к 

выразительному 

чтению сказки 

«Олени и пёс»  

Состязание чтецов    

Готовимся к выразительному чтению 

сказки «Олени и пёс»  

  

16.  

Занятие в 

компьютерно м 

классе  

Занятие в 
компьютерном  

классе  

  

Работа в паре  

Поиск нужной информации в сети 

Интернет. Сайты:  

www.slovari.ru,www.gramota.ru, 

www.academic.ru (словари и 

энциклопедии);  

www.ya-uznayu.ru,www.poznaiko.ru, 

www.potomy.ru  

  

17.  

Н. Сладков 

«Домики на 

ножках».  

Рассказ Н.  

Сладкова «Домики на 

ножках».  

Беседа 

Литературные игры  

Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания 

рассказа. Анализ использованных автором 

средств эмоционального воздействия. 

Выявление средств художественной 

выразительности: сравнения.  

  

18.  

  

Н. Сладков 

«Домики на 

ножках».  

Рассказ Н.  

Сладкова «Домики на 

ножках».  

Состязание чтецов  Анализ использованных автором средств 

эмоционального воздействия. Выявление 

средств художественной выразительности: 

сравнения. Работа со справочниками или 

Интернетом для поиска нужной 

информации.  

  

19.  

Н. Сладков 

«Домики на 

ножках».  

Рассказ Н.  

Сладкова «Домики на 

ножках».  

Кроссворд 

Взаимная оценка  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Игра «Читаем одновременно».  

Выразительное чтение рассказа.  

Взаимная оценка  

  

20.  

Экскурсия в 

библиотеку  

Освобождение 

Ленинграда от 

блокады  

Работа со 

справочной 

литературой  

Работа со словарями. Поиск словарей в 

каталоге. Поиск нужной информации в 

словаре  

  

21.  

  

Скребицкий Г. 

«Любитель 

песни»  

  

 Рассказ  

Скребицкого Г. 

«Любитель песни»  

  

Творческое задание  

Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания 

рассказа. Анализ использованных автором 

средств эмоционального воздействия и 

художественной выразительности:  

описания. Словарная работа  

22.  Скребицкий Г. 

«Любитель 

песни»  

 Рассказ  

Скребицкого Г. 

«Любитель песни»  

Составление плана 

Работа в паре  

Озаглавливание частей рассказа. 

Составление плана рассказа.  

23.  Скребицкий Г. 

«Любитель 

песни»  

 Рассказ  

Скребицкого Г.  

«Любитель  песни» 

Диспут  Восстановление  

последовательности событий  

  

24.  

Научно- 

познавательны й 

текст  

«Тюлень».  

Научно- 

познавательный текст 

«Тюлень».  

  

Чтение по ролям 

Анализ содержания научно 

познавательного текста.  

Формулирование оценки. Выявление, 

чего не хватает в научно- 

познавательном тексте.  

  Научно- Готовимся к чтению Литературные Развитие технической стороны чтения. 

http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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25.  познавательны й 

текст  

«Тюлень».  

по ролям отрывка 

из  

рассказа  

«Любитель песни»  

игры Взаимная 

оценка  

Сопровождающее чтение. Игры 

«Читаем цепочкой» и  

«Читаем одновременно». Чтение по ролям 

отрывка из рассказа.  

Взаимная оценка  

  

  

26.  

  

Л. Каминского 

«Падежи Юры 

Серёжкина»  

  

 Рассказ Л.  

 Каминского  

«Падежи Юры  

Серёжкина»  

  

Литературное 

состязание  

Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях.  

Прогнозирование содержания 

произведения. Формирование 

эмоциональной оценки рассказа. Анализ 

содержания рассказа. Прогнозирование 

дальнейшего развития событий.  

  

  

  

27.  

  

  

«Как определить 

падеж имени 

существитель 

ного?».  

Учебный текст «Как 

определить падеж 

имени 

существительного ?». 

Готовимся к 

постановке рассказа 

Л.  

Каминского  

«Падежи Юры  

Серёжкина  

  

  

  

Сопровождающ 

ее чтение  

  

  

Чтение учебного текста.  

Применение на практике знаний, 

полученных из учебного текста. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Игра «Кто дальше?».  

Инсценировка рассказа «Падежи  

Юры Серёжкина»  

  

28.  

Учебный текст 

«Как определить 

падеж имени 

существитель 

ного?».  

Учебный текст «Как 

определить падеж 

имени 

существительного 

?».  

  

Инсценирова ние  

Чтение учебного текста.  

Применение на практике знаний, 

полученных из учебного текста. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Игра «Кто дальше?».  

Инсценировка рассказа «Падежи  

Юры Серёжкина»  

  

29.  

Л. Каминского 

«Падежи Юры 

Серёжкина  

 Учебный текст  

 «Как определить 

падеж имени 

существительного 

?».  

  

Викторина  

Чтение учебного текста.  

Применение на практике знаний, 

полученных из учебного текста. Развитие 

технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение.  

Игра «Кто дальше?».  

Инсценировка рассказа «Падежи  

Юры Серёжкина»  

30.  Н. Носов 

«Заплатка»  

Рассказ Н. Носова 

«Заплатка»     

Беседа  Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания 

рассказа и подготовка к пересказу. 

Составление плана текста. Характеристика 

героев  

  

31.  

  

Н. Носов  

«Заплатка»  

Готовимся к 

выразительному 

чтению рассказа  

Н. Носова  

«Заплатка»  

  

Викторина  

Развитие технической стороны чтения. 

Соревнование по произнесению 

скороговорок.  

Взаимная оценка.  

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем 

цепочкой». Выразительное чтение 

рассказа. Взаимная оценка  

32.  Н. Носов 

«Заплатка»  

Рассказ Н. Носова 

«Заплатка»  

КВН  Развитие технической стороны чтения. 

Соревнование по произнесению 

скороговорок. 

        Формирование эмоциональной оценки 
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33.  

  

Е. Евсеевой  

«Каникулы».  

Стихотворение Е. 

Евсеевой  

«Каникулы».  

  

Конкурс чтецов  

стихотворения. Словарная работа. 

Создание новых слов по образцу. Развитие 

технической стороны чтения. 

Соревнование по произнесению 

скороговорок.  

Взаимная оценка.  

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем 

цепочкой». Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная оценка  

  

34.  

  

Е. Евсеевой  

«Каникулы».  

Стихотворение Е. 

Евсеевой  

«Каникулы».  

  

Выставка рисунков  

Развитие технической стороны чтения. 

Соревнование по произнесению 

скороговорок.  

Взаимная оценка.  

Сопровождающее чтение. Игра «Читаем 

цепочкой». Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная оценка  

  

4 класс  

  

  

№  Тема  Содержание  Формы  Виды деятельности  

  

Четвертый год обучения 34 часа  

  

  

1  

  

  

Г.  

Ляховиц 

кой 

«Осеннее 

чудо».  

Стихотворение Г. 

Ляховицкой 

«Осеннее чудо». 

Готовимся к 

выразительному  

 чтению  

стихотворения 

«Осеннее чудо»  

  

  

Выразительное 

чтение  

  

Анализ содержания стихотворения. Словарная 

работа. Анализ средств художественной 

выразительности. Развитие технической 

стороны чтения.  

Сопровождающее чтение. Игра  

«Читаем цепочкой». Выразительное чтение 

стихотворения. Взаимная оценка  

  

  

  

2  

  

  

Г.  

Ладонщ 

икова 

«Рисуно к».  

Стихотворение Г. 

Ладонщикова 

«Рисунок». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

«Рисунок»  

  

  

Составление 

вопросов рисунок  

Выразительное 

чтение  

  

Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Формирование эмоциональной 

оценки стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения.  

 Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры «Читаем 

цепочкой»,  

«Кто дальше?», «Читаем перевёрнутый текст». 

Выразительное чтение стихотворения. Взаимная 

оценка  

  

  

3  

  

Занятие в  

компью 

терном 

классе  

  

Занятие в 

компьютерном  

классе  

  

  

Поисковые  

Поиск нужной информации в сети Интернет.  

Сайты: www.slovari.ru,www.gramota.ru, 

www.academic.ru (словар и и энциклопедии); 

www.ya- uznayu.ru,www.poznaiko.ru, 

www.potomy.ru (энциклопедии для школьников)  

 

http://www.academic.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.potomy.ru/
http://www.potomy.ru/
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4  

  

Пермяк 

а  

«Сказка  

о  

большо м  

колокол 

е»  

  

Рассказ Е. Пермяка 

«Сказка о большом 

колоколе»  

  

«Читаем 

цепочкой», Читаем 

«Кто дальше?  

Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания рассказа. 

Поиск в тексте необходимой информации. 

Анализ средств художественной 

выразительности: описание, метафора. 

Словарная работа. Определение темы и 

главной мысли рассказа  

  

  

5  

  

Пермяк 

а  

«Сказка  

о  

большо м  

колокол 

е»  

  

Рассказ Е. Пермяка 

«Сказка о большом 

колоколе»  

  

  

Викторина  

Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания рассказа. 

Поиск в тексте необходимой информации. 

Анализ средств художественной 

выразительности: описание, метафора. 

Словарная работа. Определение темы и 

главной мысли рассказа  

  

6  

Экскурс ия 

в библиот 

еку  

Экскурсия в 

библиотеку  

  

Библиотечный 

урок  

Работа со словарями и энциклопедиями. Поиск 

словарей и энциклопедий в каталоге. Поиск 

нужной информации в словарях и 

энциклопедиях  

  

  

7  

  

  

Сказка о 

большо м  

колокол 

е  

Готовимся к 

выразительному  

чтению отрывка из  

«Сказки о большом 

колоколе»  

  

  

Конкурс чтецов  

  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры «Читаем 

цепочкой» и «Читаем одновременно». 

Выразительное чтение отрывка из сказки. 

Взаимная оценка  

  

  

8  

  

Н.  

Богдано 

ва  

«Фюнфк 

индер»  

  

Рассказ Н.  

Богданова  

«Фюнфкиндер»  

  

  

Словарная работа  

Анализ содержания рассказа. Анализ 

средств художественной выразительности. 

Поиск в тексте необходимой информации. . 

Характеристика героев рассказа, 

наблюдение за изменениями в их характере 

и поведении на протяжении повествования. 

Словарная работа  

  

9  

Н.  

Богдано 

ва  

«Фюнфк 

индер»  

Рассказ Н.  

Богданова  

«Фюнфкиндер»  

Характеристик а 

героев рассказа  

Анализ средств художественной 

выразительности. Поиск в тексте необходимой 

информации.  

Характеристика героев рассказа. 

Формирование и осмысление эмоциональной 

оценки поступков героев рассказа  
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10  Н.  

Богдано 

ва  

«Фюнфк 

индер»  

Рассказ Н.  

Богданова  

«Фюнфкиндер»  

Поиск в тексте 

необходимой 

информации.  

Наблюдение за изменениями героев в их 

характере и поведении на протяжении 

повествования.  

 

11  Н.  

Богдано 

ва  

«Фюнфк 

индер»  

Рассказ Н.  

Богданова  

«Фюнфкиндер»  

Подготовка к 

пересказу  

Озаглавливание частей рассказа.  

  

  

12  

  

Н.  

Богдано 

ва  

«Фюнфк 

индер»  

Готовимся к 

выразительному 
чтению отрывка  

из рассказа  

«Фюнфкиндер»  

Выразительное 

чтение отрывка из 

рассказа. Взаимная 

оценка  

 Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры «Читаем 

цепочкой». Сопровождающее чтение. 

Выразительное чтение отрывка из рассказа. 

Взаимная оценка  

13  Калмыц 

кая сказка 

«Воробе й-  

весельча 

к».  

«Воробей- 

весельчак». 

Калмыцкая сказка  

Диспут  

Инсценирован 

ие  

Характеристика героев сказки. Поиск в тексте 

главной мысли сказки. Словарная работа  

  

14  

Научно- 

познава 

тельный  

текст 

«Воробе й».  

Научно- 

познавательный 

текст  

«Воробей».  

Сравнение  

художественно 

го и  

научнопознава 

тельног о текста  

Сравнение художественного и 

научнопознавательного текста. Развитие 

технической стороны чтения.  

Сопровождающее чтение. Игры «Марш — 

пауза». Сопровождающее чтение.  

15  Научно- 

познава 

тельный  

текст 

«Воробе й».  

Научно- 

познавательный 
текст  

«Воробей».  

Взаимная оценка  Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры «Марш — 

пауза». Сопровождающее чтение. Взаимная 

оценка  
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16  Н.  

Носова 

«Когда мы  

смеёмся 

«  

Рассказ Н.  

Носова «Когда мы 

смеёмся»  

  Актуализация знаний об авторе и его 

произведениях. Анализ содержания рассказа. 

Анализ средств художественной 

выразительности.  

Характеристика героев рассказа. Определение 

темы и главной мысли рассказа. Словарная 

работа.  

  

17  

Н.  

Носова 

«Когда мы  

смеёмся 

«  

Рассказ Н.  

Носова «Когда мы 

смеёмся»  

Беседа Дискуссии 

Пересказ  

Критическое осмысление выводов, сделанных 

автором. Составление плана текста и 

подготовка к его пересказу  

 

  

  

20  

  

  

Научно- 

познава 

тельный 

текст  

«Ёрш».  

Научно- 

познавательный 

текст «Ёрш». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению рассказа 

«Подводные ежи»  

  

  

Литературные 

игры  

  

  

Развитие технической стороны чтения. 

Сопровождающее чтение. Игры «Читаем 

цепочкой» и «Читаем одновременно».  

Выразительное чтение рассказа. Взаимная 

оценка  

  

  

21  

  

  

Научно- 

познава 

тельный 

текст  

«Ёрш».  

Научно- 

познавательный 

текст «Ёрш». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению рассказа 

«Подводные ежи»  

  

  

Литературные 

игры  

  

  

Сопровождающее чтение. Игры «Читаем 

цепочкой» и «Читаем одновременно».  

Выразительное чтение рассказа. Взаимная 

оценка  

22  Тима 

Собакин а  

«Подвод 

ная 

песня».  

Стихотворение  

Тима Собакина 

«Подводная песня». 

Научно- 

познавательные 

тексты «Акулы» и 

«мЕдузы»  

Беседа  

Дискуссии  

Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Сравнение стихотворения и 

научно- познавательных текстов. Поиск 

информации в энциклопедии или в Интернете 

о планктоне и медузах  

  

  

23  

  

Научно- 

познава 

тельные  

тексты  

«Акулы 

« и  

«Медуз ы»  

Стихотворение  

Тима Собакина 

«Подводная песня». 

Научно- 

познавательные  

тексты «Акулы»  

и  

«Медузы»  

  

  

Беседа  

Дискуссии  

  

  

Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Сравнение стихотворения 

и научно- познавательных текстов.  
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25  

  

Тима  

Собакин 

«Подвод 

ная песня».  

Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

«Подводная песня»  

  

Взаимная оценка  

Выразительное 

чтение  

  

Развитие технической стороны чтения.  

Сопровождающее чтение. Игра «Кто  дальше?». 

Выразительное чтение  

стихотворения наизусть. Взаимная оценка  

  

  

26  

  

Тима  

Собакин 

«Подвод 

ная песня».  

Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

«Подводная песня»  

  

Взаимная оценка  

Выразительное 

чтение  

  

Развитие технической стороны чтения.  

Сопровождающее чтение. Игра «Кто  дальше?». 

Выразительное чтение  

стихотворения наизусть. Взаимная оценка  

  

27  

А.  

Саломат 

ова «Его 

последн ий 

день»  

Рассказ А.  

Саломатова «Его 

последний день»  

  

Литературные 

игры  

  

Анализ содержания рассказа. Словарная работа.  

  

28  

А.  

Саломат 

ова «Его 

последн ий 

день»  

Рассказ А.  

Саломатова «Его 

последний день»  

  

Взаимная оценка  

Анализ содержания рассказа. Развитие 

технической стороны чтения.  

29  Рассказ 

«Его 

последн ий 

день»  

Готовимся к 

выразительному 

чтению отрывка из 

рассказа «Его 

последний день» 

Беседа  

Дискуссии  

  

Развитие технической стороны чтения. 

Соревнование по произведению счкороговорок.  

  

  

  

33  

  

  

Н.  

Анишин 

ой «Че м 

пахнет 

лето».  

Стихотворение  

Н. Анишиной «Че м 

пахнет лето». 

Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

«Чем пахнет лето»  

  

  

  

Литературные 

игры  

  

  

Формирование эмоциональной оценки 

стихотворения. Анализ содержания 

стихотворения. Развитие технической 

стороны чтения.  
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34  

  

Н.  

Анишин 

ой «Че м 

пахнет 

лето».  

Готовимся к 

выразительному 

чтению 

стихотворения 

«Чем пахнет лето»  

  

  

Взаимная оценка  

Соревнование по произнесению скороговорок. 

Взаимная оценка. Сопровождающее чтение. Игра 

«Читаем цепочкой».  

Выразительное чтение стихотворения наизусть. 

Взаимная оценка.  

 

2.1.11 Рабочая программа курса внурочной деятельности «Я-курянин» 

 

Пояснительная записка  

В Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования нового поколения определены 

задачи, стоящие перед современной школой, и одна из них – формирование целостной картины мира у обучающихся 

посредством включения их в разнообразные виды деятельности. В связи с этим большое внимание уделяется организации 

внеурочной деятельности, способствующей дополнительному развитию каждого ученика. Эта деятельность должна 

организовываться с учетом запросов, интересов обучающихся, их родителей.  

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего народа, 

изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, восстановления духовности для формирования нравственной 

личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина, Отечество, родной край играют 

значительную роль в жизни каждого человека. Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но 

мало говорить о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, народные традиции, 

природу.   

Программа внеурочной деятельности обучающихся по краеведению «Я – курянин» составлена с учётом интересов 

детей, мнений родителей и запросов общества в целом, так как позволяет удовлетворять разнообразные познавательные 

интересы обучающихся.   

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования с учетом возрастных особенностей обучающихся 2-4-х классов, дает примерное 

распределение часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения – отражает географические, 

биологические, исторические, культурные аспекты изучения Курского края.  

Данная программа выполняет две основные функции:   

- информационно-методическую – позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, воспитании и развитии обучающихся средствами данного курса;  

- организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, определение их 

количественных и качественных характеристик, структурирование учебного материала. Содержание программы достаточно 

универсально, что предоставляет широкие возможности для создания индивидуализированных учебно-тематических планов. 

При этом учителя могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 

последовательности его изучения, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации обучающихся. Тем самым программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению курса краеведения, формированию ключевых компетенций.  

Программа «Я – курянин» составлена для работы с младшими школьниками и направлена на его социокультурную 

адаптацию, на подготовку к гражданской и нравственной деятельности. Изучение родного края способствует воспитанию 

патриотического чувства, дает возможность привлечь обучающихся к поисково-исследовательской работе. Обучение путем 

открытий – актуальная проблема нашего времени. Она имеет две черты: исследовательскую активность самих обучающихся 

и самостоятельное приобретение знаний.   

В основе программы – развитие личности ребенка посредством знакомства с историей семьи, родного края, родной 

страны.  

Изучение родного края необходимо, чтобы обучающийся:   

- понимал свою связь с окружающим его микромиром, эффективно взаимодействовал с ним;  

- осознавал значимость наследия родного края в своей жизни, в жизни близких людей, в общей судьбе народов 

России;  

- интересовался жизнью края;  

- умел самостоятельно находить нужную информацию о заинтересовавшем его объекте, деятельности людей, 

предприятий,  

учреждений, о перспективах трудоустройства;  
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- участвовал в решении проблем окружающего его социума.  

Возможности данного курса позволяют объяснить обучающимся важнейшие нормы человеческой жизни –  почему 

мы должны:  

• беречь природу и окружающую среду в целом, сохранять и приумножать историческое и культурное наследие 

прошлых поколений;  

• беречь памятники истории и культуры, относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого 

живущего рядом, быть толерантными друг к другу.   

Цель программы: формирование основ этнического самосознания школьника, расширение собственного культурного 

опыта, интереса к истории в целом и истории Курска и Курской области, в частности, воспитание патриота своей родины, 

знающего и любящего свой край, город, село (его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять 

активное участие в его развитии.  

  

Задачи программы:   

• образовательные: формирование представлений о различных сторонах жизни своего края, ознакомление с 

историей и современной жизнью Курского края;  

• развивающие: развитие у детей наблюдательности, самостоятельности, инициативы, умений проявлять свои 

теоретические, практические навыки, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

стимулирование стремления знать как можно больше о родном крае, развитие интереса  обучающихся к краеведению через 

тематические акции научного общества обучающихся, детских библиотек, конкурсы, олимпиады, конференции и другие 

специализированные акции, адаптация обучающихся к реальной деятельности, к местной социально-экономической и 

социокультурной ситуации, формирование способности и готовности к использованию краеведческих знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в решении местных проблем  сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед 

ними в будущем;  

• воспитательные: развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своей малой родине, 

формирование личностно-ценностного отношения к своему краю, пробуждение деятельной любви к родному месту 

жительства, формирование толерантности и толерантного поведения в условиях полиэтничности, поликонфессиональности и 

поликультурности региона, укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только обучающихся, 

но и родителей; наличие богатых возможностей для изучения истории края через семейные архивы, рассказы родителей, 

бабушек и дедушек, других родственников; изучение жизни края в семье через беседы, совместное чтение краеведческой 

литературы, книг местных писателей, семейные экскурсии; общая работа детей и родителей в деле охраны и восстановления 

природы, городской среды, памятников истории и культуры; совместное решение задач, стоящих перед местными жителями 

(все это объективно работает на укрепление отношений между представителями разных поколений в семье); формирование 

экологической культуры, способности самостоятельно оценивать уровень безопасности окружающей среды как среды 

жизнедеятельности; позитивно-сберегающего отношения к окружающей среде и социально ответственного поведения в ней.  

Основные принципы, положенные в основу программы:  

1. Принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого ребенка, создание благоприятных условий 

для их развития.  

2. Принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и ученика.  

3. Принцип научности, предполагающий отбор материала из научных источников, проверенных практикой.  

4. Принцип систематичности и последовательности – знания в программе даются в определенной системе. Накапливая 

запас знаний, дети могут применять их на практике.  

5. Принцип интеграции.  

Программа определяет взаимосвязь разных областей знаний, объединенных краеведческим подходом.  

6. Принцип вариативности.  

В программе предусмотрено право учителя вносить изменения в распределение часов на изучение отдельных тем. При 

этом должны учитываться особенности конкретного района, сложившиеся традиции.  

7. Принцип дифференциации и индивидуализации.  

Процесс знакомства с краеведческим материалом в разных областях знаний глубоко личностный и индивидуальный. 

Это позволяет развивать творческий потенциал ученика в соответствии с общим уровнем его подготовки.  

8. Принцип поликультурной толерантности.   

Сведения из местной истории ещё раз подчеркивают, что мы живём в обществе, где много различных наций, что 

каждый народ имеет свой язык, веру, обычаи, менталитет, но при этом необходимо помнить: все люди равны и интересны, и 

мы должны уметь жить в мире с окружающими.  

9. Антропологический принцип.   

Человек является центром изучения краеведения, истории его духовно-практического опыта, а политическая и 

экономическая история рассматриваются лишь как условия развития человека.  
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10. Принцип практической направленности курса.   

Методы работы:  

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют обогащению теоретических 

знаний детей, являются источником новой информации;  

• наглядные методы: демонстрация рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, иллюстраций, 

использование мультимедийных презентаций. Наглядные методы дают возможность более детального обследования 

объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей;  

• практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, проектов, практические работы. 

Практические методы позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию практических 

навыков и умений детей.   

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса, необходимо использовать такие 

формы проведения занятий, как экскурсии, занятия-встречи с информантами, занятияразмышления, занятия-открытия, 

практические, проектные, проектноисследовательские, творческие работы. Такие формы работы позволяют детям 

почувствовать свою причастность к культурному наследию народа, его ценностям. Особенностью организации занятий по 

краеведению является динамичность их форм. Занятие из школьного кабинета можно переносить в ту среду, которая изучается 

(парк, лес, музей, улица, дом, учреждения, предприятия и т. п.). Предусматривается большое количество экскурсий, целевых 

прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, то есть необходимо расширение образовательного 

пространства. Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии и методики: технология 

развивающего воспитания и обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные технологии, 

краеведческие и туристические технологии, проектные технологии.  

Воспитательный эффект: формирование у обучающихся уважения к историческим фактам, стремление к 

самостоятельному поиску.  

Воспитательный результат: развитие и укрепление у детей чувства любви к родному краю. Через знания истории и 

культуры родного края происходит формирование личности патриота и гражданина своей страны.  

Таким образом, в программе реализуются требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по обеспечению «духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества».1  

Новизна данной программы заключается в следующем:  

- она рассчитана для обучающихся общеобразовательных школ города и области первой ступени обучения;  

- основной упор в этой программе делается на более глубокое изучение краеведения города Курска, изучение 

истории, культуры, обычаев, традиций своего народа;  

- данную программу можно легко модифицировать для любого другого города и села нашей Курской области, 

а также других регионов России;  

- изучение краеведческого материала связано с проектноисследовательской деятельностью школьников, 

которая ценна тем, что создает условия для успешной реализации задач ФГОС НОО и помогает ребенку в освоении различных 

видов универсальных учебных действий.  

Задачи, метапредметные связи и ожидаемые результаты изучения курса «Я – курянин»   

Образовательные задачи  

Метапредметные связи  Желаемые результаты  

Дать обучающимся представление о ценности (значимости) 

объектов жизненного пространства   

Со всеми учебными 

дисциплинами и, прежде всего, с 

природоведением, окружающим 

миром, ОБЖ, искусством  

Осознание обучающимися 

своей взаимосвязи  с 

окружающим микромиром, 

 его значимости  для 

ребенка  и 

 других жителей  
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Формировать знания:  - об этапах развития наследия на 

примере  

конкретных объектов;  

- о жизнедеятельности жителей края на  

конкретных примерах;  

- об уникальности наследия Курского края и его 

связи с отечественным и мировым наследием на примере 

конкретных  

объектов;  

- о проблемах Курского края;  

- о значимости объектов культурного  наследия 

края для его жителей, для России.  

Со всеми учебными 

дисциплинами и, прежде всего,  

искусством, литературным 

чтением.  

Осознание обучающимися 

связи с  наследием  

Курского края; зна- 

чимости этого наследия для  

предыдущих поколений, 

 для  

современных жителей, для 

России и для него лично.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами  

В результате обучения по программе «Я – курянин» у младших школьников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.  

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию начальной школы у ребенка будут 

сформированы:  

Личностные действия:   

Выпускник научится:  

- ориентироваться в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего;   

- оценивать их возможное влияние на будущее;  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих 

людей.  

Выпускник приобретет:  

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;   

- способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – как регулятора морального поведения.   

Выпускник получит возможность для формирования:  

нов гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»  

как гражданин России, чувства сопричастности и гордости за свой край;  

- мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные, внешние и внутренние 

мотивы;   

- эстетических чувств на основе знакомства с культурой Курской области;   

- чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;   

- эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.   

  

Регулятивные действия:   

Выпускник научится:  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;   

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;   

- проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;   

- самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к сообщению, презентации, 

конференции;  

- использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей 

деятельности.   

Выпускник получит возможность:  



 

196 
 

- уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;   

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, цели;   

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при работе над проектом, 

исследованием, сообщением для выступления на школьных научно-практических конференциях;  

- вносить необходимые изменения в исполнение как по ходу реализации проекта (исследования), так и в конце 

действия.  

  

Познавательные действия:  

Выпускник научится:  

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

и верованиям наших  

предков;   

- на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

- узнавать символику Курской области, города Курска;   

- описывать достопримечательности родного края;   

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и литературу о нашем крае, 

достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной информации;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов домашней и школьной 

библиотек;   

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы при работе с различного рода 

географическими картами;   

работать с картой;   

- находить на карте свой регион и его главный город;  

- устанавливать причинно-следственные связи;   

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  - 

устанавливать аналогии.   

Выпускник получит возможность:  

- самостоятельно подбирать литературу по теме;   

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек города, архивов и 

Интернета;  

- работать в семейных архивах.   

  

Коммуникативные действия:  

Выпускник научится:  

- понимать различные позиции других людей, отличные от  

собственной;   

- ориентироваться на позицию партнера в общении;   

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве.  

Выпускник получит возможность:   

- готовить сообщения и выступать с ними;   

- формировать  навыки  коллективной  и  организаторской  

деятельности;  

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности 

на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества края;  

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

  

Результатами изучения первого года обучения являются умения: - объяснять, что такое краеведение, что оно 

изучает;  
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- называть государственные символы России, Курска и Курской области, изучать историю их возникновения;  

- ориентироваться по карте Курской области, называть 2-3 соседей нашей области;  

- называть 2-3 достопримечательности Курского края, города, микрорайона;  

- рассказывать о своей семье, друзьях, классе, школе, домашних животных;  

- знакомиться с Красной книгой Курской области, с животными и растениями, которые нужно беречь и 

охранять;  

- наблюдать и выделять характерные особенности природных объектов области;  

- соблюдать общепринятые правила поведения в обществе, правила дорожного движения;  

- выбирать способ поведения в соответствии с этими правилами;  добросовестно выполнять обязанности 

обучающихся школы;  

- ставить перед собой цель и достигать ее самостоятельно или с помощью учителя;  

- анализировать свою работу, исправлять ошибки, восполнять пробелы в знаниях из различных источников 

информации;  

- создавать творческие работы, поделки, рисунки, сообщения для выступлений, фотоколлажи с помощью 

взрослых или самостоятельно.  

  

Во второй год обучения полученные умения совершенствуются с учетом роста уровня подготовленности 

обучающихся. По каждой теме дается более точная и объемная информация. Дети продолжают знакомство с городом, его 

достопримечательностями, проводятся экскурсии по городу, музеям города. Более подробно изучается история края, 

особенностях жизни и быта курян, расширяются знания об обычаях, фольклоре, ремеслах, проводятся встречи с известными 

людьми нашего края. Изучаются культурные особенности и традиции Курской области.   

На втором году обучения дети продолжают работать с картой области, учатся называть соседей и находить их 

местоположение. При работе используются такие методы, как исследовательский, частичнопоисковый, метод сравнения. При 

работе учитель использует дополнительно к основным формам работы заочные (виртуальные) экскурсии, мини-сочинения, 

фотовыставки, конкурсы эрудитов, игры, тесты-самооценки.  

  

При работе в третий год обучения больше времени отводится на экскурсионную работу по городу, области. 

Продолжается знакомство с биографиями известных курян, их трудовым подвигом в годы Великой Отечественной войны и в 

настоящее время. Большое внимание уделяется географическим сведениям о нашем крае. Значительная часть курса отведена 

для изучения современных тенденции развития города, области в различных сферах. Составляются кроссворды по различным 

темам, презентации, организуются выставки работ, поделок и фотографий, проводятся экскурсии по достопримечательностям 

города и края, встречи с интересными людьми. Большое внимание уделяется выполнению обучающимися проектных, 

проектно-исследовательских, творческих работ.    

  

Предполагаемые результаты программы «Я – курянин» включают следующие формы контроля:  

- текущий контроль (беседы с обучающимися по изучаемым темам, проблемам, аспектам исторического 

развития города Курска и Курской области);  

- тематический контроль (тестовые задания, тематические зачеты);  

- обобщающий (итоговый) контроль в форме презентаций личных достижений, полученных в результате 

краеведческо-исследовательской  

- деятельности (самостоятельно подготовленных энциклопедических справок, устных и письменных сообщений, проектных 

работ).  

- Занятия по краеведению проходят в каждом классе 1 раз в неделю (34 часа в год). Продолжительность занятий 40 минут.  

- Срок реализации программы – 3 года.  

- Содержание программы ориентировано как на добровольные одновозрастные группы детей, так и отдельно взятый класс.  

-   
- СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

-   

- ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 часа) ВВЕДЕНИЕ   

- Что изучает краеведение. Цель и смысл изучения краеведения. Что значит быть краеведом.  
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- РАЗДЕЛ 1  Я ЖИВУ В РОССИИ  

- Понятие «родина», «малая родина». Карта России, ее изучение. Взаимосвязь понятий – «курянин», «россиянин».   

- Понятие «Россия», «столица». Значение и значимость Курска, Курской области для страны в целом и каждого человека в 

отдельности.   

- Курск – областной центр. Города Курской области. Символика.   

- Практическая работа с картами России, Курской области.  

- Семья. Традиции семьи. Понятия «родные», «родственники», «семья», «традиции семьи».   

- Родословная. Генеалогическое древо. Традиции семьи.   

- Домашние питомцы. Мы в ответе за тех, кого приручили.   

- Моя улица. Дорога от дома до школы.  РАЗДЕЛ 2  

- БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО  

- История школы, формирование интереса к истории школы. Школы города, их особенности. Формирование устойчивой 

позиции ученика.   

- История возникновения Курска.  

- Знаменский собор – исторический центр и духовный символ нашего города. История обретения Иконы Божьей Матери 

«Знамение».  

- История местечка Коренная пустынь. Курская Коренская ярмарка.  

- Музеи Курска. Краеведческий музей. Музей Курской битвы.   

- Формирование понятий «музей», «краеведческий музей». Значение музеев. Правила поведения в музее.  

- РАЗДЕЛ 3 ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА КУРСКОГО КРАЯ  

- Зеленые насаждения на улицах города, его окрестностях, их роль. Парки, лесопарки, леса нашего края. Растения ядовитые 

и неядовитые.  

- Собственная  и  экологическая  безопасность.  Экологические проблемы края.  

- Птицы города и его окрестностей. Распознавание птиц, их повадки.  

- Бережное отношение к птицам.  Курский соловей– символ нашего края. Музей курского соловья.  

 

- ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 часа)  

- ВВЕДЕНИЕ  

- Краеведение, цели, задачи изучения курса краеведения. Курские краеведы. Курское  областное  краеведческое 

 общество  (президент общества Ю. А. Бугров).    

- Раздел 1  БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО  

- История основания города, поселения людей, проживавших на территории Курска и Курской области до 1032 года.   

- История города: от основания до XIX века.   

- Летопись семьи. Анализ первоисточников. Понятия «летопись», «генеалогия», «генеалогическое древо», «архив».   

- Особенности современного жилища.   

- Старинные  здания  нашего  города.  Исторические  памятники архитектуры города.  

- Историей некоторых памятников архитектуры города (по выбору учителя, обучающихся).   

- Особенности постройки домов. Традиции и обряды при возведении дома. Особенности курской избы. Символика в 

строительстве.  

- Внутреннее устройство дома, символика. Особенности убранства дома, его традиции. Назначение и история мебели, утвари.   

- РАЗДЕЛ 2 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КУРСКОГО КРАЯ  

- Фольклор – духовное богатство курян. Сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки, праздники, обряды, обычаи курян. 

Особенности курского говора.   

- Народные таланты Курского края.    
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- Курск литературный. Биографии поэтов и писателей, живших и работавших в Курске, Курской области, их творчеством (А. 

Гайдар, Е. Носов, К. Воробьев, А. Фет, А. Харитановский, В.Чемальский, В Корнеев и  

- др.)  

- Курск театральный. История театров Курска, биографии выдающихся актеров, режиссеров прошлых лет и 

современности (М.  

- Щепкин, Н. Светловидов, Ю. Бурэ, И. Селиванов и др.) Правила поведения в театре.  

- Курск художественный. Биографии знаменитых художников, скульпторов прошлых лет и современности, их 

творчество (К. Трутовский,  

- Е. Шварц, К. Малевич, А. Дейнека, Е. Зайцев, В. Кизилов, В. Парашечкин, В. Клыков, О. Радин и др.)  

- Курск музыкальный. Биографии знаменитых композиторов, исполнителей, музыкантов, хореографов, танцоров (А. 

Абаза, Н. Плевицкая, И. Суржиков, Г. Свиридов, В. Гридин, Л. Винцкевич, сестры Толмачевы), история создания музыкальных 

коллективов прошлых лет и современности (фольклорный ансамбль «Тимоня», симфонический оркестр Курской филармонии, 

«Русский камерный оркестр» и др.).  

- Знакомство с филармонией, музыкальными школами, другими учреждениями Курска, связанными с музыкой.  

 

- ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 часа)  

- ВВЕДЕНИЕ  

- Значение краеведения для современника. Цели, задачи изучения курса краеведения.  

- РАЗДЕЛ 1 ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА КУРСКОГО КРАЯ  

- Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В. В. Алехина. 

Стрелецкая степь.   

- Понятие «заповедник», значение заповедников  

- Красная книга, ее значение. Флора ЦЧЗ. Многообразии растительного мира заповедника.   

- Фауна ЦЧЗ. Многообразие животного мира заповедника.   

- Курская ботаническая аномалия. Понятия «чернозем», «реликты», «живые ископаемые».  

- РАЗДЕЛ 2 БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО  

- Русский народный костюм, его составляющие. Курский костюм.  

- Отличия русских костюмов северных и южных областей, женского и девичьего костюма, будничного и праздничного. 

Символика в костюме.   

- Традиционные ремесла края.   

- Курское ковроткачество. Курский ковер. Особенности курских ковров.   

- История и география гончарного ремесла в нашем крае. Сужданская и Кожлянская народные игрушки, их отличия.   

- Духовное богатство нашего края, храмы, жизнь и деяния курян, посвятивших себя святому служению Отечеству 

(преподобный Феодосий Печерский, преподобный Серафим Саровский, священномученики Дамиан, Онуфрий, матушка 

Мисаила и др.)  

Познакомить с историей возникновения монастыря Коренная пустынь. Возрождение духовной обители.  1  

Исторические события, происходящие в Курске в ХХ веке.  

РАЗДЕЛ 3 КРАЙ, КОТОРЫМ Я ГОРЖУСЬ  

Курск современный. Тенденции развития города в области строительства, промышленности, сельского хозяйства, 

образования, культуры, науки, искусства, спорта и пр.  

Достижения современности и проблемы, стоящие перед горожанами.  

Почетные граждане города.  Знакомство с их биографиями.  

Курская антоновка – символ нашей области.  

Конкурс общественного признания «Курская антоновка». Человек года. Курск – город будущего.  
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (34 часа)  

ВВЕДЕНИЕ  

Краеведение, цели и задачи изучения курса краеведение.  

РАЗДЕЛ 1 БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ НАСТОЯЩЕГО  

История курских старинных усадеб (усадьба Нелидовых (с. Моква Курский район), усадьба И. Т. Викторова «Дворец для 

любимой» (село  

- Сафоновка Кореневского района), усадьба А. А. Фета (с. Воробьевка, Золотухинский район), усадьба Марьино, дворец 

Барятинских (Рыльский  

- район), усадьба Мазепы (с. Ивановское Рыльский район) и пр.) Курск в годы Великой Отечественной войны. Курская 

битва.  

- Жизнь, судьба, подвиги детей в годы ВОВ.  

РАЗДЕЛ 2 КРАЙ, КОТОРЫМ Я ГОРЖУСЬ  

Герои-земляки.  

Знакомство с биографиями уроженцев и жителей Курска, героев Советского Союза, Российской Федерации, исторических 

личностей, принесших славу городу, России на военном поприще (В. Александрюк, С. Булычев, В. Бочаров, Е. Зеленко, А. 

Боровых, К. Рокоссовский, А. Хмелевской – Герои Советского Союза, Российской Федерации, В. Кирпиченко – советский 

разведчик, А. Сергеев – герой русско-японской войны, М. Шехавцов – герой Отечественной войны 1812 года, А. Шеин – 

первый русский генералиссимус и др.).  

- Знакомство с биографическими сведениями известных людей, прославившихся в науке (М. Алисов – изобретатель 

наборной машины, В.  

- Алехин – русский и советский геоботаник, степевед, флорист, Н. Алексапольский – ученый-геодезист, М. Гуревич – 

советский инженеравиаконструктор, В. Котельников – учёный, заслуженный изобретатель РСФСР, Ф. Семенов – русский 

астроном-любитель, А. Снегирев – изобретатель управляемого аэростата, А. Уфимцев – советский изобретатель и 

авиационный конструктор, В. Шухов – великий инженер).  

- Семь чудес Курской области: природные и культурно-исторические достопримечательности Курской области 

(водяная мельница, плавающий остров, разноцветные озера, башня Шамиля, самый маленький цветочек, скифский колодец, 

половецкий воин).  

- Край, которым я горжусь!  

- РАЗДЕЛ 3 ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА КУРСКОГО КРАЯ  

- Курск географический.   

- Курск на карте России, мира, особенности климата, рельеф.  

- Биография и открытия Г.Шелихова.  

- Топонимика. Что изучает топонимика. Топонимы Курска и Курской области.  

- КМА. Михайловский ГОК. Виды полезных ископаемых, встречающимися на территории области. Железная руда, ее 

свойства.   

- Водное богатство края. Реки, протекающие по территории Курска и области, их география, особенности их флоры, 

фауны и пр.   

- Проблемы экологии водных ресурсов края. Безопасность поведения на воде.  

 

Учебно-тематический план Первый год обучения  

№  Тема занятий  Содержание занятий  

Колв

о 

часо

в  
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1  
Вводное занятие. Краеведение. Что изучает 

краеведение  

Беседа.   

Особенности курса «Я – курянин». Для чего 

нужно изучать краеведение?  

Поведение в группе. Умение слушать друг друга.   

1  

2  Мой край на карте Родины. Малая родина  

Занятие-размышление.   

Введение  понятия  «малая  родина». 

 Взаимосвязь  понятий  – 

«курянин», «россиянин».   

Дать представление о России, столице, показать 

значение Курска, Курской области для страны в 

целом и каждого человека в отдельности.   

3  

3  

Курск – областной центр. Города Курской 

области.  

Символика  

Практическая работа.  

Познакомить обучающихся с картами России, 

Курской области, обозначить  наиболее 

 крупные  населенные  пункты 

 области. Познакомить  с 

 символикой  городов, 

 обозначить  взаимосвязь элементов 

символики.  

Работа с пословицами о крае.  

Дидактическая игра «Путешествие с картой».  

3  

4  
Моя семья. Традиции семьи.  Выставка 

семейных поделок  

Занятие-размышление.  

Формировать представления обучающихся о 

понятиях «родные», «родственники», «семья», 

«традиции семьи».   

Творческая работа «Семейный альбом».  

3  

 

5  Моя родословная  

Проектно-исследовательская работа: «Моя 

родословная», «Древо моей семьи» (по выбору 

обучающихся).  

2  

6  

Братья наши меньшие  (о домашних 

питомцах)  

Беседа о животных, проживающих вместе с 

хозяевами.  Творческая работа «Мой 

четвероногий друг».  

1  

7  Моя улица  

Виртуальная экскурсия по улицам города, на 

которых проживают обучающиеся.   

Практическая работа: «Мой безопасный 

маршрут от дома до школы».  

2  

8  
История моей школы. Школы  

города  

Занятие-диспут.  

Дать представление о школах города, их 

особенностях. Формировать устойчивую позицию 

ученика. Формировать интерес к истории своей 

школы.   

Поисковая работа: «История моей школы», «Мой 

любимый (первый) учитель», «Знаменитые 

выпускники», «Учительские династии», 

«Ученические династии» (по выбору 

обучающихся).   

Творческий проект: «Школа будущего».  

2  

9  

Где мы живем.   

Виртуальное путешествие по историческому 

центру города   

Занятие-открытие: «Начало начал города 

Курска».  1  
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Исследовательский  проект:  «История 

 возникновения  нашего города».  

10  

Знаменский собор – исторический центр и 

духовный символ нашего города. История 

обретения Иконы Божьей  

Матери «Знамение»  

Занятие-лекция.   

Познакомить обучающихся с историей 

Знаменского собора, местечка Коренная пустынь. 

Курская Коренская ярмарка.  

Проектно-исследовательская работа: «Обретение 

святыни», «Святые источники Курской области» 

(по выбору обучающихся).  

3  

11  
Музеи Курска. Краеведческий музей. Музей 

Курской битвы  

Виртуальная экскурсия по краеведческому музею, 

музею Курской битвы.  

Формирование понятий «музей», «краеведческий 

музей». Значение  

3  

 

  музеев. Правила поведения в музее.  

Долгосрочный проект: «Музей моего класса», 

«Музей моей школы», «Музей моей семьи» и т.п.  

 

12  
Экскурсия  в  краеведческий музей  

Обзорная экскурсия в краеведческий музей.  1  

13  
 Зеленые  друзья. На улицах  

города  

Практическая работа №1: «Растения нашего 

города», составление гербария (атласа-

определителя растений, произрастающих в 

городе). Практическая работа №2: выращивание 

саженцев растений для озеленения школьного 

двора, своей улицы и т.п.  

Растения ядовитые и неядовитые.  

Дидактическая игра по узнаванию и определению 

растений.  

Исследовательский экологический проект.  

3  

14  

Можно и нельзя.  

 Подумаем  о  своей и  

экологической безопасности  

Занятие-размышление: «Роль зеленых насаждений 

в нашем городе».   

Парки, лесопарки, леса нашего края.  

Экологические проблемы края.  

Творческая работа: экологический театр, конкурс 

на лучший плакат по экологии, ландшафтному 

дизайну, композицию из природных материалов.   

2  

15  Птицы рядом с нами  

Занятие-наблюдение: «Птицы нашего города».   

Формировать умение распознавать птиц, их 

повадки. Формировать понятие бережного 

отношения к птицам.   

Практическая работа: изготовление кормушки, 

заготовка корма для птиц.  

2  

16  
 Курский  соловей. Музей  

курского соловья  

Занятие-диалог.  

Сформировать понятие о символе нашего края – 

соловье.  

Поисковая работа: найти материалы, связанные с 

этой птицей.   

Экскурсионная работа: посещение Музея соловья.  

2  

  

Второй год обучения  
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№  Тема занятий  Содержание занятий  
Колво 

часов  

1  
Вводное занятие. Краеведение. Курские 

краеведы  

Вводная беседа, цели, задачи изучения курса 

краеведения. Курское областное краеведческое 

общество (президент общества Ю. А. Бугров).  

2  

2  Экскурсия в археологический музей   

История основания города, поселения людей, 

проживавших на территории Курска и Курской области 

до 1032 года.   

Беседа: «Правила поведения в музее».   

1  

3  

Откуда есть пошла Курская земля. От 

основания города до XIX века  

Беседа: «Экскурс в далекое прошлое нашего края».  

Проектно-исследовательская работа: «История моего 

города в далеком прошлом», творческая работа: «Макет 

древнего города».  

3  

4  Летопись моей семьи  

Занятие-анализ первоисточников.  

Познакомить  с понятиями  «летопись», 

 «генеалогия»,  

«генеалогическое древо».   

Практическая работа: построение генеалогического 

древа, способы фиксирования фактов из семейного 

архива.  

Долгосрочный проект: «Коллекция семейных 

кулинарных рецептов с комментариями», «Мини-музей 

семейных реликвий», «Фотоальбомы с комментариями, 

открытками, письмами и коллажами», «Легенды семьи 

или традиции» (по выбору обучающихся).  

2  

 

5  Дом, в котором я живу  

Занятие-диспут.  

Особенности современного жилища.   

Поисковая работа: «История моего дома».  

Творческая работа: «Дом, в котором я сейчас живу, дом, 

в котором хотел бы я жить».  

1  

6  
 Старинные  здания нашего  

города  

Виртуальная  экскурсия.  Познакомить 

 обучающихся  с историческими памятниками 

архитектуры нашего города.  

Проектно-исследовательская работа: «Свидетели 

исторических событий».  

2  

7  Летопись в камне  

 Обзорная пешеходная экскурсия.   

Познакомить обучающихся с историей некоторых 

памятников архитектуры города.  

1  

8  Мир старинного дома  

 Занятие-презентация.  

Особенности постройки домов. Традиции и обряды при 

возведении дома. Особенности курской избы. 

Символика в строительстве.  

Проектная работа: «Мир старинного дома».  

Творческая работа: «Курская хата-мазанка».  

2  
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9  Внутреннее убранство дома  

 Занятие-панорама.  

Внутреннее устройство дома, символика. Особенности 

убранства дома, его традиции. Назначение и история 

мебели, утвари.   

Проектно-исследовательская работа: «Дома, терема, 

избы, избушки…» (как описывают внешний вид и 

внутреннее убранство домов в сказках, былинах, русских 

песнях, изображают на картинах), «История одной вещи» 

(по выбору обучающихся).  

Творческая работа: макет курской избы.  

3  

10  

Тематическая  экскурсия краеведческий 

музей  

в  Познакомить обучающихся с крестьянским бытом, 

условиями жизни крестьян.  1  

 

11  Неповторимый курский говор  

Занятие-встреча с носителями языка.   

Особенности курского говора.   

Игра «Догада».  

Долгосрочный  исследовательский  проект: 

 «Как  говорят  мои бабушка (дедушка, 

родственники, соседи)» (составление семейного 

словарика).  

1  

12  Фольклор – духовное богатство курян  

Занятие-анализ первоисточников.  

Сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки, 

праздники, обряды, обычаи курян.   

Исследовательская работа: «Фольклор в моей семье».  

2  

13  
 Народные  таланты  

края  

Курского  Занятие-встреча с интересными людьми – хранителями 

народных традиций Курского края.   

Дидактический театр.  
1  

14  Курск литературный  

 Экскурсия в Дом литераторов, литературный музей, 

библиотеку (по выбору).  

Литературная гостиная.   

Познакомить обучающихся с биографией поэтов и 

писателей, живших и работавших в Курске, Курской 

области, их творчеством (А. Гайдар, Е. Носов, К. 

Воробьев, А. Фет, А. Харитановский, В. Чемальский, В. 

Корнеев и др.)  

Исследовательская работа: «Писатели и поэты о 

Курске», «Писатели и поэты в Курске» (по выбору 

обучающихся).  

Творческая работа: «Проба пера».  

3  

15  Курск театральный  

 Занятие-презентация:  «Традиции  театра», 

 «На  курских подмостках…».  

Познакомить обучающихся с историей театров Курска, 

биографией и творчеством выдающихся актеров, 

режиссеров прошлых лет и  

3  
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  современности (М. Щепкин, Н. Светловидов, Ю. Бурэ, И. 

Селиванов  

и др.)  

Беседа «Правила поведения в театре».  

Долгосрочный коллективный творческий проект: 

создание и постановка пьесы.  

Семейной домашнее задание: всей семьей посетить 

какую-либо театральную постановку, составить книгу 

(альбом) отзывов о спектакле.   

 

16  Курск художественный  

Занятие-встреча с интересными людьми.   

Познакомить обучающихся с биографией и творчеством 

знаменитых художников, скульпторов прошлых лет и 

современности, их творчеством (К. Трутовский, Е. 

Шварц, К. Малевич, А. Дейнека, Е. Зайцев, В. Кизилов, 

В. Парашечкин, В. Клыков, О. Радин и др.) Виртуальное 

путешествие «Курск на старой открытке».  

Экскурсия в картинную галерею, галерею «АЯ».  

Исследовательские проекты: «Городская палитра» 

(изображение городских пейзажей на картинах, 

открытках).  

Творческая мастерская: «Уголок моего города», 

фотоколлаж «Мой Курск», альбом «Самые живописные 

места Курска» (по выбору обучающихся).  

3  

17  
  

Курск музыкальный  

Музыкальная гостиная.  

Познакомить обучающихся с биографией и творчеством 

знаменитых композиторов, исполнителей, музыкантов, 

хореографов, танцоров, историей создания музыкальных 

коллективов прошлых лет и современности (А. Абаза, Н. 

Плевицкая, И. Суржиков, Г. Свиридов, В. Гридин, Л. 

Винцкевич, сестры Толмачевы, фольклорный ансамбль 

«Тимоня» и др.).  

Знакомство с филармонией, музыкальными школами, 

другими учреждениями Курска, связанными с музыкой.  

Исследовательская  работа:  «Песни  о 

 Курске», песенника.  

Творческая работа: «Моя песня о Курске». 

2  

  

Третий год обучения  

  

№  Тема занятий  Содержание занятий  

Ко

лв

о 

час

ов  

1  
Вводное занятие. Краеведение в моей жизни  Вводная беседа, цели, задачи изучения курса 

краеведения.  
1  

2  

Центрально-Черноземный государственный 

 природный биосферный заповедник 

имени профессора В. В.Алехина.  

Стрелецкая степь  

Виртуальная экскурсия.  

Сформировать понятие «заповедник».   

Выяснить  значение  заповедников. 

 Определить  количество заповедников в 

нашей стране, мире.  

Беседа о ЦЧЗ имени В. Алехина.   

2  
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3  Красная книга. Флора ЦЧЗ  

Занятие-диспут.  

Сформировать понятие «Красная книга», показать 

ее значение.  

Дать  представление  о  многообразии 

 растительного  мира заповедника.  

Поисковая работа: растения ЦЧЗ имени В.Алехина.  

1  

4  Красная книга. Фауна ЦЧЗ  

Живая газета.  

Закрепление понятия «Красная книга». Дать 

представление о  

2  

 

  многообразии животного мира 

заповедника. Поисковая работа: 

животные ЦЧЗ им. В.Алехина.  

 

5  Курская ботаническая аномалия  

Дидактический театр.  

Дать представление о понятиях «чернозем», 

«реликты», «живые ископаемые».  
1  

11  Русский народный костюм. Курский костюм  

Занятие-открытие.  

Познакомить обучающихся с русским (курским) 

народным костюмом, его составляющими. Показать 

отличия русских костюмов северных и южных 

областей, женского и девичьего костюма, 

будничного и праздничного. Символика в костюме.   

Дидактическая игра: «Наряди куклу».  

Проектно-исследовательская работа: «Русский 

(курский) костюм в живописи, поэзии, литературе»; 

«Традиции русского костюма в современной 

одежде».  

Творческая работа: «Русский костюм своими 

руками», «Русские традиции в современной 

одежде».  

3  

12  Традиционные ремесла края  

Занятие-встреча с интересными людьми.  

Познакомить обучающихся с традиционными 

народными ремеслами курян.  

1  

13  Курское ковроткачество  

Лекция-диалог.  

Курский ковер. Особенности курских ковров.   

Творческая работа: «Ткацкий стан», «Мой коврик» 

(по выбору обучающихся).  

2  

14  

Глиняных дел мастера. Суджанская и 

Кожлянская  

народные игрушки  

Мастер-класс по изготовлению глиняных изделий.   

Познакомить с историей и географией гончарного 

ремесла в нашем крае. Познакомить с Сужданской и 

Кожлянской народными игрушками, определить 

отличия.   

2  

 

   Творческая работа: «Подарок для семьи» 

(изготовление игрушек, посуды из глины, их 

роспись).  

 



 

207 
 

8  Святые места Курского края  

 Занятие-презентация.   

Ознакомление обучающихся с духовным 

богатством нашего края, храмами, жизнью и 

деяниями курян, посвятивших себя святому 

служению Отечеству (преподобный Феодосий 

Печерский, преподобный Серафим Саровский, 

священномученики Дамиан, Онуфрий, матушка 

Мисаила и др.)  

Исследовательская работа: «Святые Курские 

места», «Куряне – подвижники Святого Духа», 

«Святые и святыни Курской земли». Творческая 

работа: разработка маршрута экскурсии «По 

святым местам города Курска», «Курск духовный».  

3  

9  Духовный центр России Коренная пустынь  

–  Экскурсия в Коренную пустынь.  

Познакомить с историей возникновения монастыря. 

Возрождение духовной обители.  

2  

10  Курск в XX веке  

 Занятие-репортаж.  

Познакомить  обучающихся  с 

 историческими  событиями, 

происходящими в Курске в ХХ веке.  

Творческая работа: «Курск глазами моих родных 

(бабушек, дедушек, родителей, родственников)».  

2  

17  Курск современный  

 Беседа-обсуждение.  

Познакомить обучающихся с тенденциями 

развития города в области строительства, 

промышленности, сельского хозяйства, 

образования, культуры, науки, искусства, спорта и 

пр.  

Обозначить достижения современности и 

проблемы, стоящие перед горожанами.  

3  

18  Почетные граждане города   Занятие-размышление:   1  

 

  - Каких людей называют почетными?  

- Что нужно делать, чтобы стать почетным 

гражданином?  

Познакомить с биографиями людей – почетных 

граждан города Курска.  

 

19  Курская антоновка  

Беседа по рассказу И. Бунина «Антоновские 

яблоки».  

Познакомить обучающихся с символом нашей 

области.  

Конкурс общественного признания «Курская 

антоновка».  

1  

20  Курск – город будущего  

Проектная работа: «Вперед, к 1000-летию 

города!» Творческая работа: «Мой Курск 

через 100 лет».  

Конкурс сочинений «Я родом из Курска».  

1  

21  
Проектно-исследовательская работа по итогам 

занятий  
Подведение итогов различных проектов.  5  

22  Обобщающее занятие  
Обобщить полученные знания.  

  
1  
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Четвертый год обучения  

  

1  
Вводное занятие. Краеведение. Курские 

краеведы  

Вводная беседа, цели, задачи изучения курса 

краеведения. Курское областное краеведческое 

общество (президент общества Ю. А. Бугров).  

2  

2  Старинные усадьбы Курской губернии  

Занятие-презентация.  

Познакомить обучающихся с историей курских 

старинных усадеб (усадьба Нелидовых (с. Моква, 

Курский район), усадьба И. Т. Викторова «Дворец 

для любимой» (село Сафоновка, Кореневский 

район), усадьба А. А. Фета (с. Воробьевка, 

Золотухинский районн), усадьба Марьино, дворец 

Барятинских (Рыльский район), усадьба Мазепы (с. 

Ивановское, Рыльский районн) и пр.) Экскурсия в 

одну из усадеб.  

3  

3  
Суровые  годы Великой  

Отечественной войны. Курская битва  

Занятие-встреча с ветеранами, участниками ВОВ, 

детьми войны, историками, музейными 

работниками.  

Познакомить обучающихся с событиями ВОВ. 

Оккупация, освобождение города. Великое танковое 

сражение.   

Поисковая работа: создание папки «Великая 

Отечественная война в судьбе моей семьи», 

«Заменим вас в строю».  

2  

4  Дети войны  

Беседа: жизнь, судьба, подвиги детей в годы ВОВ.  

Поисковая работа: «Дети войны. Очень рано они 

повзрослели», «Маленькие герои Курской битвы».  

2  

5  Маленькие  герои  большой войны  

Целевая экскурсия в музей «Юные защитники 

Родины»: узнать о подростках, воевавших вместе со 

взрослыми против фашизма в 1941–1945 гг.  
1  

6  

Их имена навечно останутся в памяти 

народной. Герои- 

Семинар.  

Знакомство с биографиями уроженцев и жителей 

Курска, героев  

2  

 

 земляки  Советского Союза, Российской Федерации, 

исторических личностей, принесших славу городу, 

России на военном поприще (В. Александрюк, С. 

Булычев, В. Бочаров, Е. Зеленко, А. Боровых, К. 

Рокоссовский, А. Хмелевской – Герои Советского 

Союза, Российской Федерации, В. Кирпиченко – 

советский разведчик, А. Сергеев – герой русско-

японской войны, М. Шехавцов – герой 

Отечественной войны 1812 года, А. Шеин – первый 

русский генералиссимус и др.).  

 

7  Семь чудес Курской области  

Конференция.  

Знакомство с природными и культурно-

историческими достопримечательностями Курской 

области (водяная мельница, плавающий остров, 

разноцветные озера, башня Шамиля, самый 

маленький цветочек, скифский колодец, половецкий 

воин).  

2  
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Творческое задание: «Чудеса земли Курской на 

карте».  

8  Семь чудес Курского края  

Занятие-исследовательский проект: самостоятельно 

(коллективно) составить, определить, выявить, 

найти с помощью различных источников 

информации факты, явления, события, предметы, 

персоналии, которые можно было бы признать 

чудесами Курского края.   

3  

9  
Край, которым я горжусь!  

  

Занятие-игра.   

Обобщить полученные знания.  2  

10  Курск географический  

Практическая работа с картой.   

Курск на карте России, мира, особенности климата, 

рельеф.  

Творческая работа: макет «Рельеф моего края».  

Экскурсия на участок местности, где можно 

показать рельеф, почву, почвенные слои и пр. (как 

вариант – целевая экскурсия в краеведческий музей, 

музей-заповедник «Стрелецкая степь»).  

2  

 

11  Колумб Российский  

Занятие-портрет.  

Познакомить учащихся с биографией Г. Шелехова.  

Исследовательский проект: «По стопам Г. 

Шелехова».  

Творческая  работа:  разработать 

 тематический  экскурсионный маршрут 

по Курску, Курской области.  

1  

 12  Топонимика Курского края  

Занятие – исследование.  

Топонимика. Что изучает топонимика. Топонимы 

Курска и Курской области.  

Проектно-исследовательская работа: создание 

топонимического словарика Курской области.  

Исследовательский проект: «Тезки Курска на карте 

мира».  

2  

13  Богатство недр Земли курской. КМА  

Виртуальная экскурсия на Михайловский ГОК.   

Познакомить обучающихся с видами полезных 

ископаемых, встречающимися на территории 

области.  Познакомить со свойствами железной 

руды.   

Долговременный проект на лето: создание 

коллекции полезных ископаемых, встречающихся в 

каком-либо определенном месте (селе, деревне, 

дачном поселке, месте, где отдыхали обучающиеся 

и  

пр.)  

3  
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14  Водное богатство края  

Обзорное занятие.  

Познакомить обучающихся с реками, 

протекающими по территории Курска и области, их 

географией, познакомить с особенностями их 

флоры, фауны и пр.   

Проблемы экологии водных ресурсов края.   

Безопасность поведения на воде.  

Исследовательский проект: «Осторожно – вода!» (о 

загрязнении рек города), «Кур полноводный».  

Творческая работа: конкурс на лучший плакат о 

бережном  

3  

 

  отношении к воде.   

15  
 Астрономы,  изобретатели,  

известные ученые края  

Занятие-открытие.  

Знакомство с биографическими сведениями 

известных людей, прославившихся в науке (М. 

Алисов – изобретатель наборной машины, В. 

Алехин – русский и советский геоботаник, степевед, 

флорист, Н. Алексапольский – ученый-геодезист, 

М. Гуревич – советский инженер-авиаконструктор, 

В. Котельников – учёный, заслуженный 

изобретатель РСФСР, Ф. Семенов – русский 

астрономлюбитель, А. Снегирев – изобретатель 

управляемого аэростата, А. Уфимцев – советский 

изобретатель и авиационный конструктор, В.  

Шухов – великий инженер).  

2  

16  Встреча с интересными людьми  

Занятие-встреча с людьми творческих профессий, 

представителей науки, культуры и др.  

Мастер-класс от гостя.  

1  

17  Обобщающее занятие   
Подведение итогов. Презентация различных 

проектов, выполненных в течение учебного года.  
1  
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