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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

Гимназии РУТ (МИИТ) (далее - ООП НОО) является основным документом, 

определяющим содержание общего начального образования в Гимназии РУТ 

(МИИТ), а также регламентирующим образовательную деятельность 

организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, разработана в соответствии с ФГОС 

НОО 2021 г. (утвержденным приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286) и с учетом ФОП НОО. При этом содержание и планируемые результаты 

разработанной ООП НОО, не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов ФОП НОО. 

 ООП НОО Гимназии РУТ (МИИТ) предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных 

рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир»1, «Математика», «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство». 

Целями реализации ООП НОО являются: 

• обеспечение реализации конституционного права каждого 

гражданина Российской Федерации на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

• организация учебного процесса с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отраженных в 

ФГОС НОО; 

• создание условий для свободного развития каждого 

обучающегося с учетом его потребностей, возможностей и стремления к 

самореализации; 

• организация деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одаренных, 

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

особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

                                                           
1 Часть 63 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  

№ 53, ст. 7598; 2022, № 39, ст. 6541). 
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• обеспечение планируемых результатов по освоению 

обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и других, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации. 

 

ООП НОО учитывает следующие принципы:  

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

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

и условиям обучения в начальной школе;  

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ООП НОО характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности;  

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 
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5) принцип преемственности и перспективности: программа 

обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального общего образования, а также 

успешную адаптацию обучающихся к обучению по образовательным 

программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного 

отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём 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 постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 января 2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 

марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  

и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 

г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является 

четыре года. Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 

3345 академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 
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начального общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации. При формировании 

индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, 

объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и 

внеурочных мероприятий, расписание занятий, объем домашних заданий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Структура Программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Программа является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

ООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный2. 

                                                           
2 Пункт 29 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 286 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5 июля 2021 г., регистрационный № 64100), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 569 

(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 17 августа 2022 г., 

регистрационный № 69676) (далее – ФГОС НОО, утвержденный приказом № 286); пункт 

16 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2009 г., регистрационный № 15785), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 

19707), от 22 сентября 2011 г. № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2011 г., регистрационный № 22540), от 18 декабря 2012 

г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 февраля 

2013 г., регистрационный № 26993), от 29 декабря 2014 г. № 1643 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 

35916), от 18 мая 2015 г. № 507 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 июня 2015 г., регистрационный № 37714), от 31 декабря 2015 г. № 1576 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40936) и приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) (далее – ФГОС НОО, 

утвержденный приказом № 373). 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ООП НОО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов3. 

Целевой раздел ООП НОО включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО4. 

Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает: 

цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

программы начального общего образования; 

принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том 

числе посредством реализации индивидуальных учебных планов; 

общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся5; 

 рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО 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 обучающихся6. 

                                                           
3 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
4 Пункт 30 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
5 Пункт 31 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
6 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
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 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования7. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение  и укрепление 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 

относятся жизнь, достоинство, права и 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.8 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое 

воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования9. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной организацией 

совместно с семьей и другими институтами воспитания10. 

 Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего 

образования11 и включает: 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы, содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

                                                           
7 Пункт 31.2 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.4 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
8 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении 

Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей» (Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 2022, 9 ноября, № 0001202211090019).  
9 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
10 Пункт 31.3 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 19.6 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
11 Пункт 32 ФГОС НОО, утвержденного приказом № 286; пункт 16 ФГОС НОО, 

утвержденного приказом № 373. 
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 ООП НОО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС НОО соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НОО. 

 Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют 

современным целям начального общего образования, представленным во 

ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных 

достижений обучающегося.  

 Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания  

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, 

включают две группы результатов: 

• основы российской гражданской идентичности, ценностные установки 

и социально значимые качества личности; 

• готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения 

учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию.  

Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 

информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

• объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 
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• 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. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

• с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть – целое, причина – следствие); 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

• выбирать источник получения информации; 

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 
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Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как 

общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

• готовить небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

• ответственно выполнять свою часть работы; 

• оценивать свой вклад в общий результат; 

• выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

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

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

В результате освоения содержания ООП НОО обучающиеся овладевают 

рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-
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символическими средствами, которые помогают обучающимся применять 

знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и 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" обеспечивают: 

По учебному предмету "Русский язык": 

1. Первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

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

нравственных ценностей народа; 

2. Понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3. Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4. Овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

5. 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; 

6. 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; 

7. 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; 
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8. 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; 

9. 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; 

10. Использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение": 

1. Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2. Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3. Осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4. Первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5. Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

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

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

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

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

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

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

олицетворение); 

6. Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 

учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" 

предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение 
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знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1. Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир 

вокруг меня. Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

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

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

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными 

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

изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания 

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

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

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера в 

прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про 

себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных 

аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; 

определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из 

прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в 

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

понимать представленную в них информацию; 

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

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный 

педагогическим работником образец; 

2. Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 
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лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений; 

3. Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

иностранного языка; 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; 

11. 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 
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информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

12. Знакомить представителей других стран с культурой своего народа и 

участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" 

предметной области "Математика и информатика" обеспечивают: 

1. Сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

2. Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

3. Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать 

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

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4. Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях 

в учебных и практических ситуациях, приводить пример и контрпример, 

строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы 

(вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5. Овладение элементами математической речи: умения формулировать 

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

двухшаговые) с использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6. Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

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

форме: умения извлекать, анализировать, использовать информацию и делать 

выводы, заполнять готовые формы данными; 

7. Использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных 

финансов. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" 

предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" 

обеспечивают: 

1. Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
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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 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". 
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Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных 

культур и светской  этики" предметной области "Основы религиозных 

культур и светской этики" обеспечивают: 

по учебному модулю "Основы православной культуры": 

1. Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

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; 
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2. Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

3. Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы  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 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; 
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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; 
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8. Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9. Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе; 

10. Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11. Формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

12. Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

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

современной жизни; 

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; 
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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 благо человека, общества; 

9. Формирование умения объяснять значение слов "милосердие", 

"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 

10. Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11. Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" 

обеспечивают:  

По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1. Выполнение творческих работ с использованием различных 

художественных материалов и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства; 

2. Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 



24 

 

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" обеспечивают: 

1. Сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2. Сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3. Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4. Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, 

в том числе с использованием информационной среды; 

5. Сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая 

культура" предметной области "Физическая культура" обеспечивают: 

1. Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2. Умение использовать основные гимнастические упражнения для 

формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной 

работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов 
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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, показателями основных физических качеств; 

6. Умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП 

НОО, является ФГОС НОО независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО 

определяет основные требования к образовательным результатам 

обучающихся и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования  

в образовательной организации и служит основой при разработке 

образовательной организацией соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФОП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые 
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конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП 

НОО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

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

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие 

уровни. 

Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  
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Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями 

и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, как правило, формируются с 

учётом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний 

и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Помощь в диагностике и коррекции затруднений таким учащимся оказывают 

специалисты социально-психологической службы школы. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания в рамках стартового, текущего, тематического и промежуточного 

контроля. 

  Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использование контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 



28 

 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений  

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий.  

Целью оценки личностных достижений обучающихся является 

получение общего представления о воспитательной деятельности 

образовательной организации и ее влиянии на коллектив обучающихся.  

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учетом его индивидуально-

психологических особенностей развития.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, 

включают две группы результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки  

и социально значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и 

обучению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, педагогический 

работник может осуществлять только оценку следующих качеств:  

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФОП НОО, которые 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

комплексом освоения программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

- познавательных универсальных учебных действий; 

- коммуникативных универсальных учебных действий; 

- регулятивных универсальных учебных действий. 
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Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с 

информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому 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. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает 

формирование у обучающихся следующих умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений,  

как общение и совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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; 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность у обучающихся 

следующих умений: 

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; 
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выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся 

умений самоорганизации (планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата, выстраивать последовательность выбранных 

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

деятельности, корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по 

предмету, так и администрацией образовательной организации в ходе 

мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается способность 

обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности 

универсальных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга 

устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных 

учебных действий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке функциональной грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

через оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 

отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Для оценки предметных результатов освоения ООП НОО используются 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и 

понимание роли изучаемой области знания или вида деятельности в 



32 

 

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

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению  

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

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное 

использование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля. 

В целях достижения объективности оценки в образовательной 

организации поддерживается единая культура оценочной деятельности, 

которая включает: 

- наличие оценочных модулей во всех рабочих программах по 

дисциплинам и курсам учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

- полное соответствие планируемых и оцениваемых результатов, их 

обязательная кодификация; 

- доступность кодификаторов образовательных результатов как для 

обучающихся, так и для родителей; 

- использование всеми педагогами уровневых оценочных материалов, 

позволяющих определять высокий, повышенный или базовый уровни 

освоения содержания рабочих программ; 

- фиксацию высокого уровня освоения отметкой «5»; повышенного 

отметкой «4»; базового отметкой «3». 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету должно включать: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 
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график контрольных мероприятий.  

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне начального 

общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к 

овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими 

работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету.  

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных 

предметов и тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости 

осуществляется учителями на протяжении всего учебного года.  

Текущая оценка обязательна для всех учащихся начальной школы, 

кроме 1 класса.  В 2-4 классах текущая оценка осуществляется в соответствии 

с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой 

текущей оценки по своему предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся 

отметку текущей оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный 

журнал и дневник учащегося.  

Отметки по итогам текущего контроля выставляются в журнал 

успеваемости и учитываются в ходе промежуточной аттестации. 

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) 

после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. 
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Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный 

график текущего контроля, а также сводный график текущего контроля по 

всем предметам, который исключает проведение более одной контрольных 

проверки у одного ученика (по разным предметам) в один день.  

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и 

согласование осуществляет заместитель директора по УВР. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения 

обучающимися тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. Во 2-4 классах тематическая оценка осуществляется в соответствии 

с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»).  

Промежуточная аттестация регулируется отдельным локальным 

актом Гимназии РУТ (МИИТ) (См. Приложение 1). 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

УЧЕБНЫХ КУРСОВ, УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» при реализации обязательной части образовательной 

программы начального общего образования непосредственно применяются 

федеральные рабочие программы по учебным предметам "Русский язык", 

"Литературное чтение", «Окружающий мир»  - рабочие программы по этим 

предметам не разрабатываются ОО. По другим предметам учебного плана 

Гимназия разрабатывает рабочие программы на основе федеральных рабочих 

программ, но при этом содержание и планируемые результаты в них не ниже 

федеральных. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, 

в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено на 

сайте Гимназии (http://mgups.mskobr.ru/) 

 

2.1.1. 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 

http://mgups.mskobr.ru/
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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 духовнонравственных 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; 
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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; 

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. 

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: 
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• 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 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и 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; 
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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; 
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• выявлять недостаток информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, 

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

• устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

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 

миниисследование, 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; 
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• 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 

миниисследования, проектного задания; 

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

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем 
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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); 
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• 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. 
 

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; 
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• 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 звукобуквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); 

• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в 

словах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 



45 

 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без 

называния термина); различать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

• определять значение слова в тексте; 

• распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён 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; 
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• 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 

духовнонравственных ценностей народа; 

• объяснять роль языка как основного средства общения; 

• объяснять роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель 

общей культуры человека; 

• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом); 
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• 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 3го 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; 
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• 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 2го 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; 

• 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; 
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• уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 КЛАСС 
 

Обучение грамоте[1] 

Развитие речи 

Составление небольших рассказов на основе собственных игр, занятий. 

Слово и предложение 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их 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[2] 

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

русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости 

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

мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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[3] 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

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

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

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

стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации 

общения. 

Фонетика 

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

Гласные ударные и безударные. 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[4] 

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. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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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. 
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Качественная характеристика звука: гласный ‑ согласный; гласный 

ударный ‑ безударный; согласный твёрдый ‑ мягкий, парный ‑ непарный; 

согласный звонкий ‑ глухой, парный ‑ непарный. 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и 

в середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных 

ъ и ь. 

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

я (в начале слова и после гласных). 

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

Использование знания алфавита при работе со словарями. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак 

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

изученного). 

Орфоэпия[4] 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами 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. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1


53 

 

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 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Умение вести 

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

другое). Практическое овладение диалогической формой речи. Соблюдение 

норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы. 



54 

 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление 

устного рассказа с опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 

последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной 

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

предложенным текстам. Последовательность частей текста (абзацев). 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 

(первичное ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 

Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на 

основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста 

вслух с соблюдением правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с 

опорой на вопросы. 
 

3 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный 

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

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

твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и 

твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Орфоэпия[4] 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) 

слова; признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных 

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

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

слова (повторение изученного). 

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

суффикс ‑ значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса.  

Морфология 

Части речи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена 

существительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён 

существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Изменение имён существительных по падежам и числам 

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

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и 

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

прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их 

употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения 

неоправданных повторов в тексте. 

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

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

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

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения ‑ 

подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

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

без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, различные способы решения 

орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов 

(повторение и применение на новом орфографическом материале). 



56 

 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное 

мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) 

действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

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

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

корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации 

применения. 
 

4 КЛАСС 
 

Сведения о русском языке 
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Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

миниисследование, проект. 

Фонетика и графика 

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

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия[4] 

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 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, 3го 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 

1го и 3го 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. 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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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). 

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 2го 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 
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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. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

[2] Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому на 

этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

[3] Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» 

изучается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел 

отдельные часы не предусмотрены 

[4] Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах 

курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 
 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по литературному чтению на уровне  начального общего 

образования подготовлена на основе ФГОС НОО, ФОП НОО, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на достижение 

следующих целей: 

-  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftnref1
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книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи учебного предмета «Литературное чтение»:  

- обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

-   научить обучающихся принимать точку зрения писателя, 

формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя) 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

-   включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения обучающихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 

В 1 классе на уроки литературного чтения отводится 4 часа в неделю (3 

часа на литературное чтение и 1 час на литературное слушание), всего 132 часа 

(33 учебные недели). 

            Во 2 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов (4 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

            В 3 классе на уроки литературного чтения отводится 136 часов (4 часа 

в неделю, 34 учебные недели). 

           В 4 классе на уроки литературного чтения отводится 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

Учебно-методические материалы: 

1. Л.Е. Журова, А.О. Евдокимова Букварь: 1 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений в 2ч. ФГОС- М.: Вентана – Граф.  

2. Л.А. Ефросинина Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная 

хрестоматия для учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. - М.: Вентана – Граф.  
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3. Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 1 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: Вентана – Граф 

4. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 1 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразоват. учреждений /ФГОС.  Л. А. Ефросинина. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 

5. Литературное чтение. 1класс. Уроки слушания. Рабочая тетрадь к 

учебной хрестоматии, ФГОС, 2014 г. Ефросинина Л.А. 

6. Литературное чтение. Ефросинина Л.А. Методическое пособие. 1 

класс. ФГОС. 

7. Литературное чтение. 1 класс. Уроки слушания. Методическое 

пособие. ФГОС. 

8. Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 2 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: Вентана – Граф 

9. Л.А. Ефросинина Литературное чтение: 3 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: Вентана – Граф 

10. Л.А. Ефросинина, Оморокова М.И. Литературное чтение: 4 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС. - М.: 

Вентана – Граф 

11. Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия. ФГОС. Ефросинина 

Л.А. 

12. Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия. ФГОС. Ефросинина 

Л.А. 

13. Литературное чтение. 4 класс. Хрестоматия. ФГОС. Ефросинина 

Л.А. 

14. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 2 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразоват. учреждений /ФГОС.  Л. А. Ефросинина. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф 

15. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 3 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразоват. учреждений /ФГОС.  Л. А. Ефросинина. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф 

16. Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 4 класс: рабочая тетрадь 

для учащихся общеобразоват. учреждений /ФГОС.  Л. А. Ефросинина. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф 

17. Литературное чтение. Ефросинина Л.А. Методическое пособие. 2 

класс. 

18. Литературное чтение. Ефросинина Л.А. Методическое пособие. 3 

класс. 

19. Литературное чтение. Ефросинина Л.А. Методическое пособие. 4 

класс. 

Оценочные материалы. 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение в начальной школе. 

Контрольные работы (тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 
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навыков чтения, диагностические задания). Оценка знаний. В двух частях. М., 

«Вентана-Граф».  

МЦКО. Мониторинг: 

1. Диагностика. http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_  

2. ВПР. Диагностика. https://vpr.statgrad.org/accounts/login 

     Перечень используемых ЭОР. 

1) Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

2) Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

3) Единое окно доступа к информационно-образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 

4) Яклассhttp://www.yaklass.ru/ 

5) Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

6) Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

7) Учи. ру. Онлайн платформа https://uchi.ru/ 

8) МетаШкола https://metaschool.ru/ 

9) "Мои достижения" https://myskills.ru/ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы учебного 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, проявление уважения к традициям и культуре разных 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, 

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_
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любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 

и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального   благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 - понимание важности слова как средства создания словесно-

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

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные учебные действия. 
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Базовые логические действия: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения 

произведений, устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной(практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике         

информацию, представленную в явном виде; 

-  распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или         на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
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информации. 

             Универсальные учебные коммуникативные 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; 

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. 

              Универсальные учебные регулятивные 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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению 

на уровне начального общего образования должны обеспечивать умения: 

• понимать ценность чтения для решения учебных задач и 

применения в различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о 



66 

 

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; 
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• обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

• 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 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); 
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• 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; 

• 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; 
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• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

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

произведений фольклора разных народов России; 

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста: формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

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

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

• характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

• отличать автора произведения от героя и рассказчика, 

характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 

находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

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; 
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• 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; 

• 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; 

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 

загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 
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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; 
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• 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. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности.  

Умение слушать (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному 

произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 

особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры 

учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической 

отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 

чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 

необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 
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Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 

вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части.  

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе 

рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика героя произведения с использованием художественно 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) 

поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 

характер, выраженные через поступки и речь.  

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских   помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа

 художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 

высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие 

умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения).  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-
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познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. Умение построить монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 

содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения. 

           Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 

фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные 

сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. 
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Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 

уровне начального общего образования составлена с учетом ФГОС НОО, ФОП 

НОО, федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Английский язык» во 2-4 

классах: 

- учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности); 

- образовательные (формирование у учащихся социальных умений с 

использованием английского языка, изучение культуры сверстников из других 

стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и 

детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений); 

- развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных 

учебных умений младших школьников, повышение их речевых возможностей, 

укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов); 

- воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе 

и порученному делу, чувства патриотизма). 

 

Место курса «Английский язык» в учебном плане 

Во 2-4 классах на уроки английского языка отводится по 68 ч в год 

(2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методические материалы 

- В. Эванс, Д. Дули, К. М. Баранова, В. В. Копылова, В. Мильруд 

Звездный английский: 2-4 кл.: учебник для общеобразовательных организаций 

и школ с углубленным изучением английского языка в 2-х частях / К. М. 
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Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – 4-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение. 

- В. Эванс, Д. Дули, К. М. Баранова, В. В. Копылова, В. Мильруд Книга 

для учителя к учебнику «Звездный английский. 2-4 класс» в 2-х частях/ К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

- В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, В. Мильруд Рабочая 

тетрадь к учебнику «Звездный английский. 3 класс» в 2-х частях/ К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. 

– М.: Express Publishing: Просвещение. 

− В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, В.Мильруд 

Сборник упражнений к учебнику «Звездный английский. 2-4 класс» / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

− В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, В. Мильруд 

Звуковое пособие для работы в классе (CD диск -2шт.) к учебнику «Звездный 

английский. 2-4 класс». 

− В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, В.Мильруд 

Звуковое пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) к учебнику 

«Звездный английский. 2-4 класс». 

− В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, В. Мильруд 

Сборник упражнений к учебнику «Звездный английский. 3 класс» / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

− В. Эванс, Д. Дули, К. Баранова, В. Копылова, В. Мильруд 

Контрольные задания к учебнику «Звездный английский. 2-4 класс» / К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижение

 учащимися 2-4 классов определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

 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; 
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− 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; 

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;  

ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные                          учебные действия. 

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; 



79 

 

− находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся   непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать   изменения объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (учителей, 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать 
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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. 

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. 

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. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

(английский) язык» на уровне начального общего образования должны 

обеспечивать: 

Говорение 

− вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-
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расспрос, диалог-побуждение; 

− кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

− рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); 

− воспроизводить наизусть небольшие

 произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

− выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

 

В аудировании выпускник научится: 

− понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

− понимать связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

− понимать выказывания одноклассников; 

− извлекать конкретную информацию из услышанного; 

− понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

− использовать контекстуальную или языковую догадку; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

В чтении ученик овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 

− с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

− с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

− основные коммуникативные типы

 предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

− небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой информации. 

 

Выпускник научится: 

− читать и понимать содержание текста на уровне значения и 

отвечать на вопросы по содержанию текста; 

− определять значения незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, 

конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 

− пользоваться справочными материалами (англо-русским 

словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний 

алфавита и транскрипции; 
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− читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

− понимать внутреннюю организацию текста; 

− читать с соответствующим ритмико-интонационным 

оформлением простые распространённые предложения с однородными 

членами; 

− читать и понимать содержание текста на уровне смысла и 

соотносить события в тексте с личным опытом. 

 

В письме выпускник научится: 

− правильно списывать; 

− выполнять лексико-грамматические упражнения; 

− делать подписи к рисункам; 

− писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

− распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

− отличать буквы от транскрипционных знаков; 

− читать слова по транскрипции; 

− пользоваться английским алфавитом; 

− писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полу печатным шрифтом); 

− сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

− писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 

− писать транскрипционные знаки; 

− группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

− использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка; 

− соблюдать нормы произношения звуков английского языка в 

чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными); 

− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
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− правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− понимать значение лексических единиц в письменном и устном 

тексте в пределах тематики материалов 2-4 классов; 

− использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− распознавать по определённым признакам части речи; 

− использовать правила словообразования. 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

− понимать и употреблять в речи изученные имена 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

количественные (до 50) числительные, личные и притяжательные 

местоимения, глагол have (got), глагол-связку to be, модальный глагол can, 

видовременные формы Present/ Simple/Continuous, предлоги времени и места; 

− употреблять основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

− понимать и использовать неопределённый, определённый и 

нулевой артикли; 

− понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, 

those) и неопределённые (some, any, no) местоимения и их производные; 

− понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных по правилам и не по правилам. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержательными линиями иностранного (английского) языка 

являются: 

− основные виды   речевой   деятельности, включая   аудирование, 

говорение, чтение, письмо и соответствующие им коммуникативные умения; 

− языковые навыки использования лексических, грамматических, 

фонетических и орфографических средств языка; 

− социокультурная осведомленность и умения межкультурного 

общения; 

− универсальные познавательные действия и специальные учебные 
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умения. 

Формирование коммуникативных умений учащихся составляет 

основную содержательную линию реализации образовательной программы. 

Коммуникативные умения неотделимы от языковых навыков, без которых 

процесс общения на иностранном языке становится невозможным. Языковые 

навыки учащихся формируются в создаваемой учебно-коммуникативной 

среде и служат целям обучения общению на изучаемом иностранном языке. 

Они интегрируются с коммуникативными умениями школьников. 

Формирование коммуникативных умений предполагает параллельное 

изучение культуры носителей изучаемого иностранного языка и 

формирование у младших школьников социокультурных представлений. 

Взаимосвязь содержательных линий образовательной программы по 

иностранному языку обеспечивает единство этого учебного предмета. 

Овладение видами речевой деятельности осуществляется в их тесной 

взаимосвязи, однако специфика обучения иностранному языку в начальной 

школе предполагает устное опережение, поскольку формирование техники 

чтения и орфографических навыков происходит более медленно, по 

сравнению с элементарным говорением и понимаем несложной речи на слух. 

К концу изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

в начальной школе овладение разными видами речевой деятельности 

происходит в более равномерном темпе. 

В тематическом планировании расширено содержание обучения 

иностранному языку во всех разделах (предметное содержание речи, 

коммуникативные умения и языковые средства), что позволяет изучать 

иностранный язык более интенсивно и углублённо из расчёта 3 часа в неделю. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи учащихся в её устной и письменной 

разрабатывается в соответствии с учебными, образовательными, 

воспитательными и развивающими целями учебно-воспитательного процесса 

для младших школьников, отвечает их возрастным особенностям, 

познавательным интересам и возможностям, а также требованиям ФГОС 

начального школьного образования. Предметное содержание устной и 

письменной речи учащихся в её продуктивной и рецептивной форме включает 

следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст, город, страна. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби, профессии. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, некоторые продукты 

питания, фрукты и овощи. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество (подарки и поздравления). День святого Валентина. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия/хобби (чтение, 

коллекционирование, конструирование, рисование, музыка). Спорт (игровые 

виды спорта, зимние и летние виды спорта). Мои любимые сказки. Выходной 

день (в зоопарке, цирке). Школьные каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, день рождения, внешность, характер, 

увлечения/хобби. Совместные занятия. Помощь другу. 

Переписка с зарубежными друзьями. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Занятия на уроках. Правила поведения в школе. Школьные 

праздники. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Мой город/село (общие сведения). 

Любимое время года. Погода. Занятия в разные времена года. Природа: 

растения и животные. Дикие и домашние животные. Места обитания. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица, крупные города. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, их внешность, черты 

характера, что умеют/не умеют делать). Сюжеты некоторых популярных 

английских сказок. Произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

 

2.1.4. МАТЕМАТИКА  

 

         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №286 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 05 июля 2021 г., 

регистрационный №64100) и федеральной образовательной программы 

начального общего образования, утвержденной приказом Минпросвещения 

России от 18 мая 2023 г. №372 (зарегистрирована Министерством юстиции РФ 

12 июля 2023 г., регистрационный №74229) с учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для непрерывного образования и 

саморазвития, а также целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся. В программе учтены идеи и 
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положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

Во ФГОС НОО зафиксирована вариативность содержания 

образовательных программ начального общего образования, возможность 

формирования программ различного уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся. Одним 

из способов обеспечения вариативности содержания программ указана 

возможность разработки и реализации образовательной организацией 

программ начального общего образования, предусматривающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов. 

Углубленный курс математики для 1—4 классов начальной школы, 

реализующий данную программу, является частью непрерывного курса 

математики для дошкольников, начальной школы и 5—9 классов основной 

школы образовательной системы «Учусь учиться» Л. Г. Петерсон и, таким 

образом, обеспечивает преемственность математической подготовки между 

ступенями дошкольного и начального образования. 

На изучение математики отводится 540 часов: в 1 классе – 132 часа (4 часа 

в неделю), во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 3 классе – 136 часов (4 

часа в неделю), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика»  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1) освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные 

и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 2) формирование функциональной 

математической грамотности младшего школьника, которая характеризуется 

наличием у него опыта решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-

неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность события); 3) обеспечение 

математического развития младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 4) становление учебно-познавательных 

мотивов и интереса к изучению математики и умственному труду; важнейших 
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качеств интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

Соответственно задачами изучения предмета являются: 

1) формирование у учащихся познавательной мотивации, способностей к 

организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 2) приобретение опыта самостоятельной математической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; 3) формирование специфических для математики качеств 

мышления, необходимых человеку для полноценного функционирования в 

современном обществе, и в частности логического, алгоритмического и 

эвристического мышления; 4) духовно-нравственное развитие личности, 

предусматривающее с учетом специфики начального этапа обучения 

математике принятие нравственных установок созидания, справедливости, 

добра, становление основ гражданской российской идентичности, любви и 

уважения к своему Отечеству; 5) формирование математического языка и 

математического аппарата как средства описания и исследования 

окружающего мира и как основы компьютерной грамотности; 6) реализация 

возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных 

особенностей учащихся; 7) овладение системой математических знаний, 

умений и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения 

образования в основной школе; 8) создание условий для свободного развития 

каждого обучающегося с учетом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации путем усиления акцента на применение 

математических знаний и умений в нестандартных ситуациях; 9) создание 

здоровьесберегающей информационнообразовательной среды. 

 

Учебно-методические материалы для учителя и обучающихся 

- Программа: 

Л. Г. Петерсон. Математика. Программа начальной школы. 1—4 классы. 

«Учусь учиться» по образовательной системе деятельностного метода обуче-

ния Л. Г. Петерсон; 

- Учебники: 

1. Л. Г. Петерсон. Математика. Углубленный уровень. Учебник. 1 класс. В 3 ч. 

2. Л. Г. Петерсон. Математика. Углубленный уровень. Учебник. 2 класс. В 3 ч. 

3. Л. Г. Петерсон. Математика. Углубленный уровень. Учебник. 3 класс. В 3 ч. 

4. Л. Г. Петерсон. Математика. Углубленный уровень. Учебник. 4 класс. В 3 

ч.; 

- Рабочие тетради: 

1. Л. Г. Петерсон. Математика. 1 класс. Рабочая тетрадь к учебнику. В 3 ч. 
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2. Л. Г. Петерсон. Математика. 2 класс. Рабочая тетрадь к учебнику. В 3 ч. 

3. Л. Г. Петерсон. Математика. 3 класс. Рабочая тетрадь к учебнику. В 3 ч. 

4. Л. Г. Петерсон. Математика. 4 класс. Рабочая тетрадь к учебнику. В 3 ч. 

             - Эталоны: 

1. Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышева. Построй свою математику. Блок-тетрадь 

эталонов для 1 класса. 

2. Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышева. Построй свою математику. Блок-тетрадь 

эталонов для 2 класса. 

3. Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышева. Построй свою математику. Блок-тетрадь 

эталонов для 3 класса. 

4. Л. Г. Петерсон, М. А. Кубышева. Построй свою математику. Блок-тетрадь 

эталонов для 4 класса 

 

  Оценочные материалы 

          - Самостоятельные и контрольные работы: 

1. Л. Г. Петерсон. Развивающие самостоятельные и контрольные работы. 1 

класс. В 3 ч. 

2. Л. Г. Петерсон. Развивающие самостоятельные и контрольные работы. 2 

класс. В 3 ч. 

3. Л. Г. Петерсон. Развивающие самостоятельные и контрольные работы. 3 

класс. В 3 ч. 

4. Л. Г. Петерсон. Развивающие самостоятельные и контрольные работы. 4 

класс. В 3 ч. 

5. Л. Г. Петерсон и др. Самостотельные и контрольные работы для начальной 

школы. 1 класс. В 2 ч. 

6. Л. Г. Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для начальной 

школы. 2 класс. В 2 ч. 

7. Л. Г. Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для начальной 

школы. 3 класс. В 2 ч. 

8. Л. Г. Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для начальной 

школы. 4 класс. В 2 ч. 

9. МЦКО. Мониторинг и диагностика.  

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_ 

10. Демоверсии ВПР 2022,2023, 2024 г.  

https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения федеральной образовательной программы начального 

общего образования и представлено разделами: «Числа и арифметические 

действия с ними», «Величины и зависимости между ними» («Числа и 

величины», «Арифметические действия»), «Текстовые задачи», 

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_
https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html
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«Геометрические величины» («Пространственные отношения и 

геометрические фигуры»), «Алгебраические представления», 

«Математический язык и элементы логики», «Работа с информацией и анализ 

данных» («Математическая информация»). 

 

1 КЛАСС 

Числа и арифметические действия с ними  

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление 

группы предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части 

группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше, 

столько же, больше (меньше) на ... Порядок. 

Число как результат счета предметов и как результат измерения величин. 

Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счета. Названия, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное изображение 

чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке 

и т. д. Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый 

счет. Чтение, запись и сравнение чисел с помощью знаков =,  

>, <. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица 

сложения в пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Счёт предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при 

измерении, вычислении. Сравнение, сложение и вычитание с числом 0. 

Десяток. Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. 

Сложение и вычитание в пределах 10. 

Монеты 1 к., 5 к., 10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное 

изображение десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание «круглых десятков» (чисел с нулями на конце, 

выражающих целое число десятков). 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с 

помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, 

представление их в виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных 

чисел. Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 

соотношения между ними. 

Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер. 
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Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20 («квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Знаки сложения и вычитания. 

Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Наглядное изображение 

сложения и вычитания с помощью групп предметов и на числовом отрезке. 

Связь между сложением и вычитанием. Зависимость результатов сложения и 

вычитания от изменения компонентов. Разностное сравнение чисел (больше 

на ..., меньше на ...). Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

Текстовые задачи 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при 

изучении чисел от 1 до 9. 

Текстовая задача: структурные элементы (условие и вопрос задачи), 

составление текстовой задачи по образцу. Построение наглядных моделей 

текстовых задач (схемы, схематические рисунки и др.). Зависимость между 

данными и искомой величиной в текстовой задаче. Простые (в одно действие) 

задачи на смысл сложения и вычитания. Решение задач в одно действие. 

Задачи на разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) 

на...»). Задачи, обратные данным. Составление выражений к текстовым 

задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2—4 

действия. Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись 

решения и ответа на вопрос задачи. Арифметические действия с величинами 

при решении задач. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, 

толще — тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и 

др. Сравнение фигур по форме и размеру (визуально). 

Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 

слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных от-

ношений. 

Геометрические фигуры: распознавание и называние геометрических форм 

в окружающем мире — круга, квадрата, треугольника, прямоугольника, 

отрезка, куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструирование 

фигур из палочек. 
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Точки и линии (кривые, прямые, замкнутые и незамкнутые). Области и 

границы. Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его 

вершины и стороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка, 

квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение 

длины отрезка в сантиметрах. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Объединение и 

пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними  

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. 

Единица измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора 

мерки. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и 

вычитании величин. Свойства величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами 

и результатами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления  

Чтение и запись числовых и буквенных выражений в 1—2 действия без 

скобок. Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, = . 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе вза-

имосвязи между частью и целым. 

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + b = b + а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 

равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b. 

 

Математический язык и элементы логики  

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, 

знаками сравнения, сложения и вычитания; их использование для построения 

высказываний. Определение истинности и ложности высказываний. 

Построение моделей текстовых задач. 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Работа с математической информацией и анализ данных  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по 

свойствам. 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы 

объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному 

признаку. 
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Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение 

ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов. 

Таблица, строка и столбец таблицы. Чтение и заполнение таблицы (со-

держащей не более 4 данных); извлечение данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух данных в таблицу. Поиск закономерности размещения 

объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями 

данных величин). 

Двух-трехшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением 

длины, изображением геометрической фигуры. 

Сбор и представление информации о единицах измерения величин, которые 

использовались в древности на Руси и в других странах. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 1 классе. 

Портфолио ученика 1 класса. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

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. 

Логические и исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

• наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем 

мире; 

• обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

• понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
• наблюдать действие измерительных приборов; 
• сравнивать два объекта, два числа; 
• распределять объекты на группы по заданному основанию; 

• копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу; 
• приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

• вести порядковый и количественный счет (соблюдать последователь-

ность). 

Информационные действия как часть познавательных УУД: 

• понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

• читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 
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Действия общения как часть коммуникативных УУД: 

• характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, после-

довательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
• комментировать ход сравнения двух объектов; 

• описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое 

отношение, представленное в задаче; описывать положение предмета в 

пространстве; 
• различать и использовать математические знаки; 
• строить предложения относительно заданного набора объектов.  

Самоорганизация и самоконтроль как часть регулятивных УУД: 
• 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 вы-
полнения действия. 

Совместная деятельность: 
• 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 арифметические действия с ними  

Числа в пределах 100. Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. 

Чтение, запись, сравнение, сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с 

нулями на конце, выражающих целое число сотен). 

Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение 

трехзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных 

чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный 

состав). Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. Аналогия 

между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной 

системой мер. 

Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 

нахождение. Приемы устного сложения и вычитания чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 100. Запись сложения и вычитания двузначных чисел «в 

столбик». Переместительное, сочетательное свойства сложения, их 

применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 

сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность 

ответа, обратное действие). Вычитание суммы из числа. Вычитание числа из 

суммы. 
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Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления (• , 

:). Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. Графическая 

интерпретация умножения и деления. Связь между умножением и делением. 

Проверка умножения и деления. Нахождение неизвестного множителя, 

делимого, делителя. Связь между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и 

деление (со скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и 

результата действия умножения, действия деления. 

Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 

Таблица умножения. Табличное умножение и деление чисел в пределах 50. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 

выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения 

и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (до трех и более 

действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: 

использование переместительного и сочетательного свойства. 

Распределительное свойство умножения. Правило деления суммы на число. 

Внетабличное умножение и деление. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Использование свойств умножения и деления для 

рационализации вычислений. 

Деление с остатком с помощью моделей. Компоненты деления с остатком, 

взаимосвязь между ними. Алгоритм деления с остатком. Проверка деления с 

остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 

1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 

1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Текстовые задачи  

Чтение, анализ задачи, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 

или другой модели, планирование и реализация решения. 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). Расчетные задачи на увеличение/уменьшение величины 

на несколько единиц/в несколько раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка 

(формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие 

поставленному вопросу). 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное 
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сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) в...»). Взаимно 

обратные задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». 

Составные задачи в 2—4 действия на все арифметические действия в 

пределах 1000. 

Задачи с буквенными данными. Задачи на вычисление длины ломаной; 

периметра треугольника и четырехугольника; площади и периметра 

прямоугольника и квадрата. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, луч, 

отрезок, прямой угол, ломаная, многоугольник. Параллельные и 

пересекающиеся прямые. 

Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Плоскость. Угол. 

Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник. Квадрат. Свойства сторон и углов прямоугольника и 

квадрата. 

Построение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами 

сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение 

периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись 

результата измерения в сантиметрах. 

Прямоугольный параллелепипед, куб. Круг и окружность, их центр, радиус, 

диаметр. Циркуль. Вычерчивание узоров из окружностей с помощью циркуля. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. 

Пересечение геометрических фигур. 

Единицы длины: миллиметр, километр. Периметр прямоугольника и 

квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных 

из прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, объем куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных гео-

метрических величин. 

Величины и зависимости между ними  

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение 

длины (единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр). 

Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение 

для решения практических задач. 



96 

 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин. Единицы времени (минута, час, сутки) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами 

и результатами умножения и деления. 

Формула площади прямоугольника: S = a • b. Формула объема прямо-

угольного параллелепипеда: V = (а • b) • c. 

Алгебраические представления  

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных 

значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида а • b = с, b • а = с, с : а = b, с : b = а. 

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а • 1 = 1 • 

а = а; а  • 0 = 0 • а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью 

буквенных формул: 

а + b = b + а — переместительное свойство сложения, 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, 

а • b = b • а — переместительное свойство умножения, 

(а • b) • с = а • (b • с) — сочетательное свойство умножения, 

(а + b) • с = а • с + b • с — распределительное свойство умножения 

(умножение суммы на число), 

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы, а – (b + 

с) = а – b – с — вычитание суммы из числа, 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др. 

Уравнения вида а • х = b, а : х = b, x : а = b, решаемые на основе графической 

модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математический язык и элементы логики  

Знакомство со знаками умножения и деления, скобками, способами 

изображения и обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, 

окружности и круга, их радиуса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение про-

стейших высказываний вида «верно/неверно, что...», «не», «если..., то...». 

Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами 

логического характера и способами их решения. 

Работа с информацией и анализ данных  

Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Клас-

сификация объектов по заданному или самостоятельно установленному 
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признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов 

повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 

количественные, пространственные отношения, зависимости между 

числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 

«каждый», «все». 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. Работа с та-

блицами: извлечение и использование для ответа на вопрос информации, 

представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, 

наблюдения в природе и пр.). Внесение данных в таблицу, дополнение 

моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. 

по заданному правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. 

Дерево возможностей. 

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные 

операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции. 

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и циклические 

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов. 

Алгоритмы (приемы, правила) устных и письменных вычислений, из-

мерений и построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной 

формой учебника, компьютерными тренажерами). 

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, 

интернет-источниках о продолжительности жизни различных животных и 

растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все 

четыре арифметических действия, выбор лучших задач и составление 

«Задачника класса». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных во 2 классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 

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. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Логические и исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

• наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 

• характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 
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приборы (сантиметровая лента, весы); 

• сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 

самостоятельно выбранному основанию; 

• распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геоме-

трические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 
• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

• вести поиск различных решений задачи (расчетной, с геометрическим 

содержанием); 

• воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

• устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Информационные действия как часть познавательных УУД: 

• извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

• устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Действия общения как часть коммуникативных УУД: 
• комментировать ход вычислений; 
• объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

• составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым ре-

шением) 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». 

Самоорганизация и самоконтроль как часть регулятивных УУД: 

• 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 приема вы-

полнения действия, обратного действия; 

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и затруднения. 
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Совместная деятельность: 

• 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. 

 

3 КЛАСС 

Числа и арифметические действия с ними  

Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных 

чисел (в пределах 1 000 000 000 000). Представление натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т. д. Письменное умножение 

и деление (без остатка) круглых чисел. 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с 

числами 0 и 1. 

Письменное умножение, деление на однозначное число в пределах 100. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». 

Деление многозначного числа на однозначное. Запись деления «углом». 

Умножение на двузначное и трехзначное число. Общий случай умножения 

многозначных чисел. 

Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. Упрощение вычислений с многозначными числами на основе 

свойств арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 

пределах 1 000 000 000 000. Однородные величины: сложение и вычитание. 
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Проверка правильности выполнения действий с многозначными числами, 

результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, 

применение алгоритма, использование калькулятора). 

Равенства и неравенства: чтение, составление. Увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Текстовые задачи  

Анализ задачи, построение графических моделей и таблиц, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. 

Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим 

способом. Составные задачи в 2—4 действия с натуральными числами на 

понимание смысла арифметических действий сложения, вычитания, 

умножения и деления (в том числе деления с остатком), отношений 

(больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчет времени, 

количества), на сравнение чисел (разностное, кратное). 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b • c: путь — 

скорость — время (задачи на движение); объем выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу); стоимость — цена 

товара — количество товара (задачи на стоимость) и др. 

Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. 

Проверка решения и оценка полученного результата. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников 

и квадратов. 

Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 

практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на 

нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 

Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сан-

тиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными 

сторонами, запись равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямо-

угольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с 

помощью наложения. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно 

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур 

на клетчатой бумаге. 
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Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. По-

строение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, 

сложение, вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними  

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью таблиц. 

Измерение времени. Единицы измерения времени: год, месяц, неделя, 

сутки, час, минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев 

и дней недели. Календарь. Соотношение между единицами измерения 

времени, установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение 

«начало, окончание, продолжительность события» в практической ситуации. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна; соотношения между 

ними. Отношение «тяжелее/легче на/в». 

Длина (единица длины — миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, ки-

лометр); соотношение между ними. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр). 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 

«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в 

практической ситуации. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a • b, P = (a 

+ b) • 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = а • а, P = 4 • а. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда V = а • b • c. Формула 

объема куба V = a • а • а. 

Формула пути s = v • t и ее аналоги: формула стоимости С = а • х, формула 

работы А = w • t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b • c. 

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с помощью 

таблиц и формул. 

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей по 

таблицам. 

Алгебраические представления  

Формула деления с остатком: a = b • c + r, r < b. Уравнение. Корень 

уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся 

к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – а = b, а • х = b, а : х = b, x : a 

= b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики  

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением 

их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, 

изображением пространственных фигур. 
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Высказывание. Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: 

конструирование, проверка. Определение истинности и ложности 

высказываний. Логические рассуждения со связками «если... то...», «поэтому», 

«значит». Построение простейших высказываний с помощью логических 

связок и слов «верно/неверно, что...», «не», «если... то...», «каждый», «все», 

«найдется», «всегда», «иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки  и . Задание множества 

перечислением его элементов и свойством. 

Пустое множество и его обозначение: . Равные множества. Диаграмма 

Эйлера — Венна. 

Подмножество. Знаки  и . Пересечение множеств. 

Знак . Свойства пересечения множеств. Объединение множеств. Знак . 

Свойства объединения множеств. 

Переменная. Формула. 

Работа с информацией и анализ данных  

Классификация объектов по двум признакам. 

Использование таблиц для представления и систематизации данных. 

Интерпретация данных таблицы. 

Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, 

поездов); внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, 

план, схема, алгоритм). 

Столбчатая и линейная диаграммы: чтение, использование данных для 

решения учебных и практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых 

заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, 

компьютере, других устройствах). 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и 

дерева возможностей. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», 

«Из истории календаря». Планирование поиска и организации информации. 

Поиск информации в справочниках, энциклопедиях, интернет-ресурсах. 

Оформление и представление результатов выполнения проектных работ. 

Творческие работы учащихся по теме «Красота и симметрия в жизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолио ученика 3 класса. 

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 



103 

 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Универсальные учебные действия 

Логические и исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры);  

• выбирать прием вычисления, выполнения действия; 

• конструировать геометрические фигуры; 

• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

• прикидывать размеры фигуры, ее элементов; 

• понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных 

в задаче; 

• различать и использовать разные приемы и алгоритмы вычисления; 

• выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

• соотносить начало, окончание, продолжительность события в прак-

тической ситуации; 

• составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

• моделировать предложенную практическую ситуацию; 

• устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 

Информационные действия как часть познавательных УУД: 

• читать информацию, представленную в разных формах; 

• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в 

таблице, на диаграмме; 

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

• устанавливать соответствие между различными записями решения 

задачи; 

• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Действия общения как часть коммуникативных УУД: 

• использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

• строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 

• объяснять на примерах отношения «больше/меньше на ... », 

«больше/меньше в ... », «равно»; 

• использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 

• выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 
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другим в соответствии с практической ситуацией; 

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 

Самоорганизация и самоконтроль как часть регулятивных УУД: 

• проверять ход и результат выполнения действия; 

• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчетами; 

• выбирать и использовать различные приемы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время); 

• договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, 

выполнять роли руководителя, подчиненного, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 

работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и арифметические действия с ними  

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 

разрядных единиц, в заданное число раз. 

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/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. 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного. Деление на 

двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий 

случай деления многозначных чисел. 

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 
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Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Потребности практических измерений как 

источник расширения понятия числа. 

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и 

на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей 

с одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 

составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его 

проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные дроби. Выделение целой 

части из неправильной дроби. Представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей (с 

одинаковыми знаменателями дробной части). 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с 

простыми дробями и смешанными дробями. 

Текстовые задачи  

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и 

решения составной задачи. 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение 

полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Проверка задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—5 действий с 

натуральными числами на все арифметические действия, разностное и кратное 

сравнение, задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение простых 

дробей и смешанных дробей: анализ, представление на модели; планирование 

и запись решения; проверка решения и ответа. Анализ зависимостей, 

характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 

работы (производительность, время, объем работы), купли-продажи (цена, 

количество, стоимость), и решение соответствую задач. Задачи на 

установление времени (начало, продолжительность и окончание события), 

расчета количества, расхода, изменения. 

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное). 

Задачи на нахождение доли величины, величины по ее доле. 

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части 

и дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение 

процента от числа и числа по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): 

определение расстояния между ними в заданный момент времени, времени до 

встречи, скорости сближения (удаления). 
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Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей 

фигур. 

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. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, 

конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 

составление фигур из прямоугольников/квадратов. Периметр, площадь 

фигуры, составленной из двух-трех прямоугольников (квадратов). 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), 

площадь, связь с прямоугольником. 

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и 

угол, вписанный в окружность. 

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транс-

портира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью 

палетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геоме-

трических величин. Умножение и деление геометрических величин на 

натуральное число. 

Величины и зависимости между ними  

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 

Единицы массы (центнер, тонна); соотношения между единицами массы. 

Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век); соотношение между 

ними. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), 

площади (квадратный метр, квадратный сантиметр), ар, гектар, вместимости 

(литр), скорости (километры в час, метры в минуту, метры в секунду); 

соотношение между единицами в пределах 1 000 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических 

действий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: 

S' = (a • b) : 2. 
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Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу 

как модель равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости 

удаления: vсбл. = v1 + v2 и vуд. = v1 – v2. Формулы расстояния d между двумя 

равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2)) • t), в противоположных направлениях 

(d = s0 + (v1 + v2) • t), вдогонку (d = s0 - (v1 – v2) • t), с отставанием (d = s0 – (v1 

– v2) • t). Формула одновременного движения s = vсбл • tвстр. 

Координатный угол. График движения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков 

движения по формулам и таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, 

их умножение и деление на натуральное число. 

Алгебраические представления  

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенство. Знаки >, <. Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча. 

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации 

знаний. 

Математический язык и элементы логики  

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, 

записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с 

языком диаграмм и графиков. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; 

составление и проверка логических рассуждений при решении задач. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с 

помощью логических связок и слов «верно/ неверно, что...», «не», «если... 

то...», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда», «и/или». 

Работа с информацией и анализ данных  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, пред-

ставленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Круговые диаграммы, 

графики движения: чтение, интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Сбор математических данных о заданном объекте (числе, величине, 

геометрической фигуре). Поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 
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Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажеры, их 

использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила 

безопасной работы с электронными источниками информации (электронная 

форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, 

ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории дробей», «Социо-

логический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)». 

Составление плана поиска информации; отбор источников информации. 

Выбор способа представления информации. 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе. 

Портфолио ученика 4 класса. 

 

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. 

Логические и исследовательские действия как часть познавательных УУД: 

• ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать ее 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 определенной длины, квадрат с 

заданным периметром); 

• классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 

• составлять модель математической задачи, проверять ее соответствие 

условиям задачи; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (термометр), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с 

помощью измерительных сосудов). 

Информационные действия как часть познавательных УУД: 

• 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). 
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Действия общения как часть коммуникативных УУД: 

• использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи;   

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/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. 

Самоорганизация и самоконтроль как часть регулятивных УУД: 

• 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 трудности и ошибки в решении 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

• 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, подсчет денег, оценка стоимости и 

веса покупки, рост и вес человека, приближенная оценка расстояний и 

временных интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчет и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата).   

• 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. 

Самоорганизация и самоконтроль как часть регулятивных УУД: 

• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 
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геометрической фигуры, измерения; 

• самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

• 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, подсчет денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, приближенная оценка 

расстояний и временных интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 

конструировании, расчет и разметка, прикидка и оценка конечного 

результата). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

федеральной образовательной программы начального общего образования, а 

также целевых приоритетов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы 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 предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития 

способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать 

или опровергать их; 

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий 

результат; 

• осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 
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• применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям; 

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности; 

• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных 

и жизненных проблем; 

• оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

• пользоваться разнообразными информационными средствами для 

решения предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, 

задач. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения математики 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: 

1) Базовые логические действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяженность); 

• 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, ее решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2)  Базовые исследовательские действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 
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практических задач; 

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов) 

3) Информационные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

• • читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи; 

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

• комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

• объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

• в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида: 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) У обучающегося будут сформированы следующие действия 
самоорганизации как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

• 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. 
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2) У обучающегося будут сформированы следующие действия 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

• находить ошибки в своей работе, 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); 

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок 

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику.   

Совместная деятельность: 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

• 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 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

Числа и арифметические действия с ними (Числа и величины. 

Арифметические действия) 

Обучающийся научится: 

• сравнивать группы предметов с помощью составления пар: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на ...; 

• объединять предметы в единое целое по заданному признаку, находить 

искомую часть группы предметов; 

• изображать числа совокупностями точек, костями домино, точками на 

числовом отрезке и т. д.; 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

• пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 
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• различать число и цифру; 

• находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

• устанавливать прямую и обратную последовательность чисел в числовом 

ряду, предыдущее и последующее число, считать предметы в прямом и 

обратном порядке в пределах 100 (последовательно, двойками, тройками, ..., 

девятками, десятками); 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

=, , >, <; 

• применять правила сравнения чисел в пределах 100; 

• называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) 

и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

• понимать смысл действий сложения и вычитания, обосновывать выбор 

этих действий при решении задач; 

• называть, и различать компоненты действий сложения (слагаемые, 

сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

• моделировать действия сложения и вычитания с помощью графических 

моделей; 

• устанавливать взаимосвязь между частью и целым по заданному 

разбиению на основе взаимосвязи между частью и целым; 

• применять правила нахождения части и целого; 

• называть состав чисел в пределах 20 (на уровне автоматизированного 

навыка) и использовать его при выполнении действий сложения и вычитания, 

основываясь на взаимосвязи между частью и целым; 

• выполнять арифметические действия сложения и вычитания, складывать 

и вычитать группы предметов, числа (в пределах 100 без перехода через 

десяток, в пределах 20 с переходом через десяток) и величины, записывать 

результат с помощью математической символики; 

• выполнять сравнение, сложение и вычитание с числом 0; 

• применять алгоритмы сложения и вычитания натуральных чисел (с 

помощью моделей, числового отрезка, по частям); 

• применять правила разностного сравнения чисел; 

• записывать и читать двузначные числа, представлять их в виде суммы 

десятков и единиц. 

• выделять группы предметов или фигур, обладающих общим свойством, 

составлять группы предметов по заданному свойству (признаку), выделять 

части группы; 

• соединять группы предметов в одно целое (сложение), удалять части 

группы предметов (вычитание); 

• применять переместительное свойство сложения групп предметов; 

• самостоятельно выявлять смысл действий сложения и вычитания, их 

простейшие свойства и взаимосвязь между ними; 

• проводить аналогию сравнения, сложения и вычитания групп предметов 

со сравнением, сложением и вычитанием величин; 



115 

 

• изображать сложение и вычитание с помощью групп предметов и на 

числовом отрезке; 

• применять зависимость изменения результатов сложения и вычитания 

от изменения компонентов для упрощения вычислений; 

• выполнять сравнение, сложение и вычитание с римскими цифрами; 

• распознавать алфавитную нумерацию, «волшебные» цифры; 

• устанавливать аналогию между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 

• решать простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания 

и разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на ...»), 

выделять условие и требование (вопрос); 

• решать задачи, обратные данным; 

• составлять выражения к простым задачам на сложение, вычитание и 

разностное сравнение; 

• записывать решение и ответ на вопрос задачи; 

• складывать и вычитать изученные величины при решении задач; 

• решать составные задачи в 2 действия на сложение, вычитание и 

разностное сравнение; 

• строить наглядные модели простых и составных текстовых задач в 1-2 

действия (схемы, схематические рисунки и др.); 

• анализировать задачи в 1-2 действия на сложение, вычитание и 

разностное сравнение. 

• решать задачи изученных типов с некорректными формулировками

 (лишними и неполными данными, 

• нереальными условиями); 

• составлять задачи по картинкам, схемам и схематическим рисункам; 

• самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на 

сложение, вычитание и разностное сравнение; 

• находить и обосновывать различные способы решения задач; 

• анализировать, составлять схемы, планировать и реализовывать ход 

решения задач в 3-4 действия на сложение, вычитание и разностное 

сравнение чисел в пределах 100; 

• соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие. 

Геометрические величины (Пространственные отношения и 

геометрические фигуры) 

Обучающийся научится: 

• сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже, толще/тоньше); 
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• устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

спереди/сзади, дальше /ближе, между, перед/за, над/под; 

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок — и называть геометрические формы в окружающем мире: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус; 

• сравнивать фигуры по форме и размеру (визуально), устанавливать 

равенство и неравенство геометрических фигур; 

• составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части; 

• строить и обозначать точки и линии (кривые, прямые, ломаные, 

замкнутые и незамкнутые); 

• строить и обозначать треугольник и четырехугольник, называть их 

вершины и стороны; 

• строить и обозначать отрезок, измерять длину отрезка (в см), выражать 

длину в сантиметрах и дециметрах, чертить отрезок заданной длины с 

помощью линейки; 

• объединять простейшие геометрические фигуры и находить их 

пересечение. 

• выполнять преобразования моделей геометрических фигур по заданной 

инструкции (форма, размер, цвет); 

• выделять области и границы геометрических фигур, различать 

окружность и круг, устанавливать положение точки внутри области, на 

границе, вне области; 

• конструировать фигуры из палочек, преобразовывать их. 

Величины и зависимости между ними (Числа и величины) 

Обучающийся научится: 

• распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины 

(длина, масса, объем); 

• измерять длину, массу и объем с помощью произвольной мерки, 

понимать необходимость использования общепринятых мерок, пользоваться 

единицами измерения длины — 1 см, 1 дм; массы — 1 кг; объема 

(вместимости) — 1 л; 

• преобразовывать единицы длины на основе соотношения между ними, 

выполнять их сложение и вычитание; 

• наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; 

• использовать простейшую градуированную шкалу (числовой отрезок) для 

выполнения действий с числами. 

• наблюдать зависимость результата измерения величин (длина, масса, 

объем) от выбора мерки; 

• наблюдать зависимости между компонентами и результатами 

сложения и вычитания, фиксировать их в речи, использовать для упрощения 
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решения задач и примеров. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 

• читать и записывать простейшие числовые и буквенные выражения без 

скобок с действиями на сложение и вычитание; 

• читать и записывать простейшие равенства и неравенства с помощью 

знаков >, <, =, . 

• записывать взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида  а + b = с, b + а = с, с – а = b, с – b = а; 

• решать и комментировать ход решения уравнений вида а + х = b, а – х = 

b, x – a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между частью и 

целым). 

• самостоятельно находить способы решения простейших уравнений на 

сложение и вычитание; 

• комментировать решение уравнений изученного вида, называя 

компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать в буквенном виде переместительное свойство сложения и 

свойства нуля. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

• распознавать, читать и применять символы математического языка: 

цифры, буквы, знаки сравнения, сложения и вычитания; 

• использовать изученные символы математического языка для 

построения высказываний; 

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

относительно заданного набора объектов/предметов. 

• обосновывать свои суждения, используя изученные в 1 классе правила и 

свойства; 

• самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач 

логического характера в соответствии с программой 1 класса. 

Работа с информацией и анализ данных (Математическая информация) 

Обучающийся научится: 

• анализировать объекты, описывать их свойства (цвет, форма, размер, 

материал, назначение, расположение, количество и др.), сравнивать объекты 

(числа, геометрические фигуры) и группы объектов по свойствам; 

• группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

• распределять объекты на две группы по заданному основанию; 

• искать, организовывать и передавать информацию в соответствии с 

познавательными задачами; 
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• устанавливать в простейших случаях соответствие информации реальным 

условиям; 

• читать несложные таблицы, различать строки и столбцы таблицы, 

вносить данное в таблицу, извлекать данное/данные из таблицы, осуществлять 

поиск закономерности размещения объектов в таблице (чисел, фигур, 

символов); 

• выполнять в простейших случаях систематический перебор вариантов; 

• находить информацию по заданной теме в учебнике; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика. 1 класс». 

• находить информацию по заданной теме в разных источниках 

(справочнике, энциклопедии и др.); 

• составлять портфолио ученика 1 класса. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 
предметные результаты по отдельным темам программы по математике: 

Числа и арифметические действия с ними (Числа и величины. 

Арифметические действия) 

Обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения в 3—4 действия (со скобками/без скобок) на основе знания правил 

порядка выполнения действий, содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 1000; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 90 с 

использованием таблицы умножения; 

• применять приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел; 

• выполнять запись сложения и вычитания двузначных чисел «в столбик»; 

• складывать и вычитать двузначные и трехзначные числа (все случаи); 

• читать, записывать, упорядочивать и сравнивать трехзначные числа, 

представлять их в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав); 

• выполнять вычисления по программе, заданной скобками; 

• устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения, содержащего сложение и вычитание, умножение и деление (со 

скобками и без них); 

• использовать сочетательное свойство сложения, вычитание суммы из 

числа, вычитание числа из суммы для рационализации вычислений; 

• понимать смысл действий умножения и деления, обосновывать выбор 

этих действий при решении задач; 
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• выполнять умножение и деление натуральных чисел, применять знаки 

умножения и деления (•, :), называть и различать компоненты действий 

умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 

частное), устанавливать взаимосвязь между ними; 

• выполнять частные случаи умножения и деления чисел с 0 и 1; 

• проводить кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...), называть 

делители и кратные; 

• применять частные случаи умножения и деления с 0 и 1; 

• применять переместительное свойство умножения; 

• находить результаты табличного умножения и деления с помощью 

квадратной таблицы умножения; 

• использовать сочетательное свойство умножения, умножать и делить 

на 10 и на 100, умножать и делить круглые числа; 

• вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами, содержащих 3—4 действия (со скобками и без скобок), на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

• использовать свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

• проверять правильность вычислений; 

• выполнять деление с остатком с помощью моделей, находить 

компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними, выполнять 

алгоритм деления с остатком, проводить проверку деления с остатком; 

• выполнять арифметические действия: устно — сложение, вычитание, 

умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100; 

• находить неизвестный компонент сложения, вычитания, умножения, 

деления; 

• выполнять арифметические действия: письменно — сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000, находить число большее/меньшее данного 

числа на заданное число, большее данного числа в заданное число раз. 

• строить графические модели трехзначных чисел и действий с ними, 

выражать их в различных единицах счета и на этой основе видеть аналогию 

между десятичной системой записи чисел и десятичной системой мер; 

• самостоятельно выводить приемы и способы умножения и деления 

чисел; 

• графически интерпретировать умножение, деление и кратное сравнение 

чисел, свойства умножения и деления; 

• видеть аналогию взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания и действий умножения и деления. 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 

• решать простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части 
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и по содержанию), выполнять их краткую запись с помощью таблиц;  

• решать простые задачи на кратное сравнение (содержащие отношения 

«больше (меньше) в ...»); 

• составлять (дополнять) текстовую задачу; 

• составлять несложные выражения и решать взаимно обратные задачи на 

умножение, деление и кратное сравнение; 

• анализировать простые и составные задачи в 2—3 действия на все 

арифметические действия в пределах 1000: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения 

текстовой задачи, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ; 

• строить графические модели и таблицы, планировать и реализовывать 

решение; 

• выполнять при решении задач арифметические действия с изученными 

величинами; 

• решать задачи на вычисление длины ломаной; периметра треугольника и 

четырехугольника; площади и периметра прямоугольника и квадрата. 

• решать простейшие текстовые задачи с буквенными данными; 

• составлять буквенные выражения по тексту задач и графическим 

моделям и, наоборот, составлять текстовые задачи к заданным буквенным 

выражениям; 

• решать задачи изученных типов с некорректными формулировками 

(лишними и неполными данными, нереальными условиями); 

• моделировать и решать текстовые задачи в 4—5 действий на все 

арифметические действия в пределах 1000; 

• самостоятельно находить и обосновывать способы решения задач на 

умножение, деление и кратное сравнение; 

• находить и обосновывать различные способы решения задачи; 

• устанавливать аналогию решения задач с внешне различными фабулами; 

• соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать его 

правдоподобие; 

• решать задачи на нахождение «задуманного числа», содержащие 3-4 

шага. 

Геометрические величины (Пространственные отношения и 

геометрические фигуры) 

Обучающийся научится: 

• распознавать, обозначать и проводить с помощью линейки прямую, луч, 

отрезок; 

• выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длины реальных объектов, длину отрезка, длину ломаной, состоящей 

из двух-трех звеньев, периметр прямоугольника (квадрата), многоугольника; 

• различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
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многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты; выделять прямоугольник и квадрат среди других фигур с помощью 

чертежного угольника; 

• на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

• вычислять площадь прямоугольника; 

• распознавать прямоугольный параллелепипед и куб, их вершины, грани, 

ребра; 

• строить с помощью циркуля окружность, различать окружность, круг, 

обозначать и называть их центр, радиус, диаметр; 

• выражать длины в различных единицах измерения: миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр; 

• определять по готовому чертежу площадь геометрической фигуры с 

помощью данной мерки; сравнивать фигуры по площади непосредственно и с 

помощью измерения; 

• выражать площади фигур в различных единицах измерения: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр; 

• преобразовывать, сравнивать, складывать и вычитать однородные 

геометрические величины. 

• самостоятельно выявлять свойства геометрических фигур; 

• распознавать и называть прямой, острый и тупой углы; 

• определять пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые; 

• вычерчивать узоры из окружностей с помощью циркуля; 

• составлять фигуры из частей и разбивать фигуры на части, находить 

пересечение геометрических фигур; 

• вычислять площади фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов; 

• находить объем прямоугольного параллелепипеда и объем куба, используя 

единицы объема (кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр) и соотношения между ними. 

Величины и зависимости между ними (Числа и величины) 

Обучающийся научится: 

• использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, 

час), стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных 

величин в другие; 

• определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 

время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на»; 

• различать понятия величины и единицы измерения величины; 
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• распознавать, сравнивать (непосредственно) и упорядочивать величины 

длины, массы, времени, стоимости, площади, объема; 

• измерять площадь и объем по готовому чертежу с помощью 

произвольной мерки, пользоваться в ряду изученных единиц новыми 

единицами измерения длины — 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м, 1 км; единицами 

измерения площади — 1 мм2, 1 см2, 1 дм2, 1 м2; объема — 1 мм3, 1 см3, 

1 дм3, 1 м3;  

• проверять правильность вычисления, измерения. 

• преобразовывать изученные единицы длины, площади и объема на основе 

соотношений между однородными единицами измерения, сравнивать их, 

выполнять сложение и вычитание; 

• наблюдать зависимость результата измерения величин (длина, площадь, 

объем) от выбора мерки; выражать наблюдаемые зависимости в речи и с 

помощью формул (S = a · b; V = (a · b) · с); использовать единицы измерения 

времени: сутки, час, минута — для решения задач, преобразовывать их, 

сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; определять время 

по часам. 
• делать самостоятельный выбор удобной единицы измерения длины, 
площади и объема для конкретной ситуации; 
• наблюдать в простейших случаях зависимости между переменными 
величинами с помощью таблиц; 
• устанавливать зависимость между компонентами и результатами 
умножения и деления, фиксировать их в речи, использовать для упрощения 
решения задач и примеров. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 
 читать и записывать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия сложения, вычитания, умножения и 

деления (со скобками 
•  действия сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без 

скобок);  

• находить значения простейших буквенных выражений при заданных 

значениях букв; 

• записывать взаимосвязи между умножением и делением с помощью 

буквенных равенств вида а • b = с, b • а = с, с : а = b, с : b = а; 

• записывать в буквенном виде изучаемые свойства арифметических 

действий: 

а + b = b + а — переместительное свойство сложения; 

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения; 

а • b = b • а — переместительное свойство умножения; 

(а • b) • с = а • (b • с) — сочетательное свойство умножения; 

(а + b) • с = а • с + b • с — распределительное свойство умножения 

(умножение суммы на число); 

(а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — вычитание числа из суммы; 



123 

 

а – (b + с) = а – b – с — вычитание суммы из числа; 

(а + b) : с = а : с + b : с — деление суммы на число и др.; 

• решать и комментировать ход решения уравнений вида а • х = b, х • а = 

b, а : х = b, x : a = b ассоциативным способом (на основе взаимосвязи между 

сторонами и площадью прямоугольника). 

• самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде свойства 

чисел и действий с ними; 

• комментировать решение простых уравнений всех изученных видов, 

называя компоненты действий. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

• находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); 

• находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических 

фигур); 

• сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

• распознавать, читать и применять новые символы математического 

языка: знаки умножения и деления, скобки; обозначать геометрические 

фигуры (точку, прямую, луч, отрезок, угол, ломаную, треугольник, 

четырехугольник и др.); 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; 

• строить простейшие высказывания вида «верно/неверно, что ...», «не», 

«если ..., то ...», «все», «каждый»; 

• проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

• определять истинность и ложность высказываний об изученных числах и 

величинах и их свойствах; 

• устанавливать в простейших случаях закономерности (например, 

правило, по которому составлена последовательность, заполнена таблица,

 продолжать последовательность, восстанавливать 

• пропущенные в ней элементы, заполнять пустые клетки таблицы и др.). 

• обосновывать свои суждения, используя изученные во 2 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

• самостоятельно строить и осваивать приемы решения задач 

логического характера в соответствии с программой 2 класса. 

Работа с информацией и анализ данных (Математическая 

информация)  

Обучающийся научится: 

• представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 
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числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур); 

• читать и заполнять таблицы в соответствии с заданным правилом, 

анализировать данные таблицы; 

• составлять последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. 

по заданному правилу; 

• определять операцию, объект и результат операции; 

• выполнять прямые и обратные операции над предметами, фигурами, 

числами; 

• отыскивать неизвестные: объект операции, выполняемую операцию, 

результат операции; 

• исполнять алгоритмы различных видов (линейные, разветвленные и 

циклические), записанные в виде программ действий разными способами 

(блок-схемы, планы действий и др.); 

• выполнять упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц и 

дерева возможностей; 

• находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии и др.); 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

• самостоятельно составлять алгоритмы и записывать их в виде блок-

схем и планов действий; 

• собирать и представлять информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета о продолжительности жизни 

различных животных и растений, их размерах, составлять по полученным 

данным свои собственные задачи на все четыре арифметических действия; 

• стать соавтором «Задачника 2 класса», составленного из лучших задач, 

придуманных самими учащимися; составлять портфолио ученика 2 класса. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

Числа и арифметические действия с ними (Числа и величины. 

Арифметические действия) 

Обучающийся научится: 

• считать тысячами, называть разряды и классы: класс единиц, класс 

тысяч, класс миллионов и т. д.; 

• называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать, складывать и 

вычитать многозначные числа (в пределах 1 000 000 000 000), представлять 

натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 
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100 — устно; умножение и деление на однозначное число в пределах 100 — 

устно и письменно; 

• устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, умножения и деления; 

• • использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия. 

• находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1 000 000 000 000);  

• называть, находить долю величины (половина, четверть); 

• сравнивать величины, выраженные долями; 

• выполнять действия умножения и деления с числами 0 и 1; 

• выполнять деление с остатком;  

• умножать и делить числа на 10, 100, 1000 и т. д., умножать и делить 

(без остатка) круглые числа в случаях, сводимых к делению в пределах 100; 

• умножать многозначные числа (все случаи), записывать умножение «в 

столбик»; 

• делить многозначное число на однозначное, записывать деление «углом»; 

• проверять правильность выполнения действий с многозначными 

числами, используя алгоритм, обратное действие, вычисление на 

калькуляторе; 

• складывать, вычитать, умножать и делить устно многозначные числа 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

• выполнять частные случаи всех арифметических действий с 0 и 1 на 

множестве многозначных чисел; 

• распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество многозначных чисел; 

• вычислять значения числовых выражений с изученными натуральными 

числами, содержащих 4—5 действий (со скобками и без скобок), на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

• упрощать вычисления с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий; 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев 

устных и письменных действий с многозначными числами; 

• выражать многозначные числа в различных укрупненных единицах 

счета; 

• видеть аналогию между десятичной системой записи натуральных 

чисел и десятичной системой мер. 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 

• анализировать и решать текстовые задачи в 2—4 действия с 
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многозначными числами всех изученных видов, строить графические модели и 

таблицы, планировать и реализовывать ход решения, пояснять ход решения, 

записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 

решения), оценивать ответ (соотносить полученный результат с условием 

задачи и оценивать его правдоподобие, проверять вычисления);  

• решать задачи на равномерные процессы (т. е. содержащие 

зависимость между величинами вида a = b • c): путь — скорость — время 

(задачи на движение), объем выполненной работы — производительность 

труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — количество 

товара (задачи на стоимость) и др.; 

• решать задачи на определение начала, конца и продолжительности 

события; 

• решать задачи на вычисление площадей фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов; 

• решать задачи на нахождение чисел по их сумме и разности; 

• решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

• видеть аналогию решения текстовых задач с внешне различными 

фабулами, но единым математическим способом решения; 

• самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

• при решении задач выполнять все арифметические действия с 

изученными величинами. 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

• классифицировать простые задачи изученных типов по типу модели; 

• применять общий способ анализа и решения составной задачи 

(аналитический, синтетический, аналитико-синтетический); 

• анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 5—6 

действий на все арифметические действия в пределах 1 000 000; 

• решать нестандартные задачи по изучаемым темам. 

Геометрические величины (Пространственные отношения и 

геометрические фигуры) 

Обучающийся научится: 

• выполнять на клетчатой бумаге перенос фигур на данное число клеток в 

данном направлении; 

• определять симметрию точек и фигур относительно прямой, опираясь 

на существенные признаки симметрии; 

• строить на клетчатой бумаге симметричные фигуры относительно 

прямой; 

• конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов); делить 
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прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

• определять и называть фигуры, имеющие ось симметрии; 

• распознавать и называть прямоугольный параллелепипед, куб, их 

вершины, ребра и грани; 

• находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 

• находить по формулам объем прямоугольного параллелепипеда и объем 

куба; 

• находить площади фигур, составленных из квадратов и 

прямоугольников; 

• сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 

значений); 

• читать и записывать изученные геометрические величины, выполнять 

перевод из одних единиц длины в другие, сравнивать их значения, складывать, 

вычитать, умножать и делить на натуральное число. 

• строить развертки и предметные модели куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• находить площади поверхностей прямоугольного параллелепипеда и 

куба; 

• самостоятельно выводить изучаемые свойства геометрических фигур; 

• использовать измерения для самостоятельного открытия свойств 

геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними (Числа и величины) 

Обучающийся научится: 

• сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

• использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы 

(грамм, килограмм), времени (час, минута, секунда), стоимости (копейка, 

рубль); 

• преобразовывать одни единицы данной величины в другие; 

• знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчетов) соотношение 

между величинами; при решении задач выполнять сложение и вычитание 

однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число; 

• распознавать, сравнивать и упорядочивать величину — время; 

использовать единицы измерения времени: 1 год, 1 месяц, 1 неделя, 1 сутки, 1 

час, 1 минута, 1 секунда — для решения задач, преобразовывать их, 

сравнивать и выполнять арифметические действия с ними; 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 

измерительных инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; определять продолжительность события; 
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• определять время по часам, называть месяцы и дни недели, пользоваться 

календарем; 

• пользоваться в ряду изученных единиц новыми единицами массы: 1 г, 

1 кг, 1 ц, 1 т; преобразовывать их, сравнивать и выполнять арифметические 

действия с ними; 

• наблюдать зависимости между величинами с помощью таблиц и моделей 

движения на координатном луче, фиксировать зависимости в речи и с 

помощью формул (формула пути s = v • t и ее аналоги: формула стоимости С 

= а • х, формула работы А = w • t и др.; формулы периметра и площади 

прямоугольника: P = (а + b) • 2 и S = a • b; периметра и площади квадрата: P = 

4 • a и S = a • а; объема прямоугольного параллелепипеда V = a • b • c; объема 

куба V = a • а • а и др.); 

• строить обобщенную формулу произведения a = b • c, описывающую 

равномерные процессы; 

• строить модели движения объектов на числовом отрезке, наблюдать 

зависимости между величинами, описывающими движение, строить 

формулы этих зависимостей; 

• составлять и сравнивать несложные выражения с переменной, 

находить в простейших случаях их значения при заданных значениях 

переменной; 

• применять зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для сравнения выражений. 

• называть, находить долю величины (половина, четверть); 

• сравнивать величины, выраженные долями; 

• создавать и представлять свой проект по истории развития 

представлений об измерении времени, об истории календаря, об особенностях 

юлианского и григорианского календарей и др. 

• наблюдать зависимости между переменными величинами с помощью 

таблиц, числового луча, выражать их в несложных случаях с помощью 

формул; 

• самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, 

координатный луч; строить формулу расстояния между точками 

координатного луча, формулу зависимости координаты 

• движущейся точки от времени движения и др.; 

• определять по формулам вида х = а + b • t, х = а – b • t, выражающим 

зависимость координаты х движущейся точки от времени движения t. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 

• записывать в буквенном виде свойства арифметических действий на 

множестве многозначных чисел; 

• решать простые уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а • х = 

b, а : х = b, x : a = b с комментированием по компонентам действий; 
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• решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (2 шага), и 

комментировать ход решения по компонентам действий; 

• применять формулу деления с остатком a = b • c + r, r < b, для проверки 

правильности выполнения данного действия на множестве многозначных 

чисел. 

• читать и записывать выражения, содержащие 2—3 арифметических 

действия, начиная с названия последнего действия; 

• самостоятельно выявлять и записывать в буквенном виде формулу 

деления с остатком a = b • c + r, r < b; 

• на основе общих свойств арифметических действий в несложных 

случаях: 

• определять множество корней нестандартных уравнений; 

• упрощать буквенные выражения. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

• применять символическую запись многозначных чисел, обозначать их 

разряды и классы, изображать пространственные фигуры; 

• распознавать, читать и применять новые символы 

математического языка: обозначение множества и его элементов, знаки , 

, ,  , , ; 

• задавать множества свойством и перечислением их элементов;  

• устанавливать принадлежность множеству его элементов, равенство 

и неравенство множеств, определять, является ли одно из множеств 

подмножеством другого множества; 

• находить пустое множество, объединение и пересечение множеств; 

• изображать с помощью диаграммы Эйлера — Венна отношения между 

множествами и их элементами, операции над множествами; 

• различать высказывания и предложения, не являющиеся 

высказываниями; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если..., то...»; 

• строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что...», «не», «если..., то...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда»; 

• формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок. 

• обосновывать свои суждения, используя изученные в 3 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

• обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и 

высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; 

• исследовать переместительное и сочетательное свойства объединения 
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и пересечения множеств, записывать их с помощью математических 

символов и устанавливать аналогию этих свойств с переместительным и 

сочетательным свойствами сложения и умножения; 

• решать логические задачи с использованием диаграмм Эйлера — Венна; 

• строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать 

приемы решения задач логического характера в соответствии с программой 

3 класса. 

Работа с информацией и анализ данных (Математическая 

информация) 

Обучающийся научится: 

• извлекать и использовать информацию, представленную на простейших 

диаграммах, в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, расписание, режим работы), в предметах 

повседневной жизни (например, ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

• использовать таблицы для анализа, представления и систематизации 

данных; интерпретировать данные таблиц; 

• читать и интерпретировать информацию, представленную в виде 

линейных и столбчатых диаграмм; 

• составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; 

выполнять действия по алгоритму; 

• классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

• сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 

• выбирать верное решение математической задачи; 

• классифицировать элементы множества по свойству; 

• находить информацию по заданной теме в разных источниках (учебнике, 

справочнике, энциклопедии, контролируемом пространстве Интернета и 

др.); 

• выполнять проектные работы по темам: «Из истории натуральных 

чисел», «Из истории календаря»; 

• планировать поиск информации в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемом пространстве Интернета; 

• оформлять и представлять результаты выполнения проектных работ; 

• выполнять творческие работы по теме «Красота и симметрия в 

жизни»; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета. 

• выполнять под руководством взрослого внеклассные проектные работы, 

собирать информацию в литературе, справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, 
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используя имеющиеся технические средства; 

• пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 3 класса, стать соавтором 

«Задачника 3 класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные 

учащимися; 

• составлять портфолио ученика 3 класса. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по математике: 

Числа и арифметические действия с ними (Числа и величины.  

Арифметические действия) 

Обучающийся научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• находить число большее/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, трехзначное число 

письменно (в пределах 100 — устно); деление с остатком — письменно (в 

пределах 1000); 

• выполнять оценку и прикидку суммы, разности, произведения, частного; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами в пределах 1 000 000 000, в 4—6 действий на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

• использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий; 

• выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 

полученного результата с помощью алгоритма по критериям: 

достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а также с 

помощью обратного действия, оценки, вычисления на калькуляторе; 

• называть доли, наглядно изображать с помощью геометрических фигур 

и на числовом луче, сравнивать доли, находить долю величины, величину по ее 

доле; 

• находить часть числа, число по его части и часть, которую одно число 

составляет от другого; 

• находить неизвестный компонент арифметического действия; 

• читать и записывать дроби, наглядно изображать их с помощью 

геометрических фигур и на числовом луче, сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями и дроби с одинаковыми числителями; 

• складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями; 
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• читать и записывать смешанные дроби, наглядно изображать их с 

помощью геометрических фигур и на числовом луче, выделять целую часть из 

неправильной дроби, представлять смешанную дробь в виде неправильной 

дроби, складывать и вычитать смешанные дроби (с одинаковыми 

знаменателями дробной части); 

• распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество дробей. 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изученных случаев 

устных и письменных действий с многозначными числами, дробями и 

смешанными дробями;  

• выполнять деление круглых чисел (с остатком); 

• находить процент числа и число по его проценту на основе общих правил 

решения задач на части; 

• создавать и представлять свой проект по истории развития 

представлений о дробях и действий с ними; 

• решать примеры на порядок действий с дробными числовыми 

выражениями; 

• составлять и решать собственные примеры на изученные случаи 

действий с числами. 

Текстовые задачи 

Обучающийся научится: 

• самостоятельно анализировать задачи, составлять модель текстовой 

задачи, планировать и реализовывать ход ее решения, составлять числовое 

выражение, пояснять ход решения, проводить поиск разных способов 

решения, соотносить полученный результат с условием задачи, оценивать 

его правдоподобие, решать задачи с вопросами; 

• решать текстовые задачи в 2—5 действий с натуральными числами на 

смысл арифметических действий, разностное и кратное сравнение, 

равномерные процессы (вида a = b • c); 

• выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные 

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

достоверность/реальность, соответствие условию; 

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение и т. п.), в том числе с избыточными данными, находить 

недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и 

оценивать различные способы решения, использовать подходящие способы 

проверки; 

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объемом работы; 

• выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 
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предложенных. 

• решать задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное); 

• решать простые и составные задачи в 2—5 действий на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей; 

• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;  

• решать три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по 

его части и дроби, которую одно число составляет от другого; 

• решать задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение скорости сближения и скорости удаления, 

расстояния между движущимися объектами в заданный момент времени, 

времени до встречи; 

• решать задачи всех изученных типов с буквенными данными и наоборот, 

составлять текстовые задачи к заданным буквенным выражениям; 

• самостоятельно составлять собственные задачи изучаемых типов по 

заданной математической модели — числовому и буквенному выражению, 

схеме, таблице; 

• при решении задач выполнять все арифметические действия с 

изученными величинами. 

• самостоятельно строить и использовать алгоритмы изучаемых случаев 

решения текстовых задач; 

• анализировать, моделировать и решать текстовые задачи в 6—8 

действий на все изученные действия с числами; 

• решать задачи на нахождение процента от числа и числа по его 

проценту как частного случая задач на части; 

• решать задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур, составленных из прямоугольников, квадратов и 

прямоугольных треугольников; 

• решать нестандартные задачи по изучаемым темам, использовать для 

решения текстовых задач графики движения. 

Геометрические величины (Пространственные отношения и 

геометрические фигуры) 

Обучающийся научится: 

• различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 

• изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного 

радиуса; 

• различать изображения простейших пространственных фигур: шара, 

куба, цилиндра, конуса, пирамиды; 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-трех прямоугольников (квадратов) и 
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прямоугольных треугольников; 

• распознавать прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и 

гипотенузу), находить его площадь, опираясь на связь с прямоугольником; 

• непосредственно сравнивать углы методом наложения; 

• измерять величину углов различными мерками; 

• измерять величину углов с помощью транспортира и выражать ее в 

градусах; 

• находить сумму и разность углов; 

• строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

• распознавать развернутый угол, смежные и вертикальные углы, 

центральный угол и угол, вписанный в окружность, исследовать их 

простейшие свойства с помощью измерений. 

• самостоятельно устанавливать способы сравнения углов, их измерения 

и построения с помощью транспортира; 

• при исследовании свойств геометрических фигур с помощью 

практических измерений и предметных моделей формулировать собственные 

гипотезы (свойство смежных и вертикальных углов; свойство суммы углов 

треугольника, четырехугольника, пятиугольника; свойство центральных и 

вписанных углов и др.); 

• делать вывод о том, что выявленные свойства конкретных фигур нельзя 

распространить на все геометрические фигуры данного типа, так как 

невозможно измерить каждую из них. 

Величины и зависимости между ними (Числа и величины) 

Обучающийся научится: 

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета, температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость 

движения транспортного средства; определять с помощью измерительных 

сосудов вместимость; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

• использовать соотношения между изученными единицами 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, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (1 квадратный километр, 1 га, 1 

а, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный 

миллиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 

• выполнять преобразование заданных величин, преобразовывать, 

сравнивать, складывать и вычитать однородные величины, умножать и 

делить величины на натуральное число; 

• проводить оценку площади, приближенное вычисление площадей с 

помощью палетки; 
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• устанавливать взаимосвязь между сторонами и площадью 

прямоугольного треугольника и выражать ее с помощью формулы S = (а • b) 

: 2; 

• находить цену деления шкалы, использовать шкалу для определения 

значения величины; 

• распознавать числовой луч, называть его существенные признаки, 

определять место числа на числовом луче, складывать и вычитать числа с 

помощью числового луча; 

• называть существенные признаки координатного луча, определять 

координаты принадлежащих ему точек с неотрицательными целыми 

координатами, строить и использовать для решения задач формулу 

расстояния между его точками; 

• строить модели одновременного равномерного движения объектов на 

координатном луче; 

• наблюдать с помощью координатного луча и таблиц зависимости 

между величинами, описывающими одновременное равномерное движение 

объектов, строить формулы скоростей сближения и удаления для всех 

случаев одновременного равномерного движения и формулу одновременного 

движения s = Vсбл. • tвcтр, использовать построенные формулы для решения 

задач; 

• распознавать координатный угол, называть его существенные 

признаки, определять координаты точек координатного угла и строить 

точки по их координатам; 

• читать и в простейших случаях строить круговые диаграммы; 

• читать и строить графики движения, определять по ним: время выхода 

и прибытия объекта; направление его движения; место и время встречи с 

другими объектами; время, место, продолжительность и количество 

остановок; 

• придумывать по графикам движения рассказы о событиях, отражением 

которых могли бы быть рассматриваемые графики движения; 

• использовать зависимости между компонентами и результатами 

арифметических действий для оценки суммы, разности, произведения и 

частного. 

• самостоятельно строить шкалу с заданной ценой деления, 

координатный луч, строить формулу расстояния между точками 

координатного луча, формулу зависимости координаты движущейся точки 

от времени движения и др.; 

• наблюдать с помощью таблиц, числового луча зависимости между 

переменными величинами, выражать их в несложных случаях с помощью 

формул; 

• определять по формулам вида х = а + b • t, х = а – b • t, выражающим 

зависимость координаты х движущейся точки от времени движения t; 

• строить и использовать для решения задач формулы расстояния d 
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между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для 

движения навстречу друг другу (d = s0 – (v1 + v2) • t), в противоположных 

направлениях (d = s0 + (v1 + v2) • t), вдогонку (d = s0 – (v1 – v2) • t), с отставанием 

(d = s0 + (v1 – v2) • t); 

• кодировать с помощью координат точек фигуры координатного угла, 

самостоятельно составленные из ломаных линий, передавать 

закодированное изображение «на расстояние», расшифровывать коды; 

• определять по графику движения скорости объектов; 

• самостоятельно составлять графики движения и придумывать по ним 

рассказы. 

Алгебраические представления 

Обучающийся научится: 

• читать и записывать выражения, содержащие 2-3 арифметических 

действия, начиная с названия последнего действия; 

• записывать в буквенном виде переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства сложения и умножения, правила вычитания 

числа из суммы и суммы из числа, деления суммы на число, частные случаи 

действий с 0 и 1, использовать все эти свойства для упрощения вычислений; 

• распространять изученные свойства арифметических действий на 

множество дробей; 

• решать простые уравнения со всеми арифметическими действиями вида 

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а • х = b, а : х = b, x : a = b в умственном плане 

на уровне автоматизированного навыка; обосновывать свой выбор действия, 

опираясь на графическую модель; комментировать ход решения, называя 

компоненты действий; 

• решать составные уравнения, сводящиеся к цепочке простых (3—4 

шага), и комментировать ход решения по компонентам действий; 

• читать и записывать с помощью знаков  и  строгие, нестрогие, 

двойные неравенства; 

• решать простейшие неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел с помощью числового луча и мысленно записывать 

множества их решений, используя теоретико-множественную символику. 

• на основе общих свойств арифметических действий в несложных 

случаях: определять множество корней нестандартных уравнений; 

• упрощать буквенные выражения; использовать буквенную символику для 

обобщения и систематизации знаний учащихся. 

Математический язык и элементы логики 

Обучающийся научится: 

• распознавать, читать и применять новые символы математического 

языка: обозначение доли, дроби, процента (знак %), запись строгих, 

нестрогих, двойных неравенств с помощью знаков  и , знак приближенного 
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равенства ~, обозначение координат на прямой и на плоскости, круговые 

диаграммы, графики движения; 

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 

приводить пример, контрпример; 

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-/двух/-трехшаговые) с использованием изученных связок; 

• классифицировать объекты по заданным/самостоятельно 

установленным одному-двум признакам; 

• строить простейшие высказывания с помощью логических связок и слов 

«верно/неверно, что...», «не», «если..., то...», «каждый», «все», «найдется», 

«всегда», «иногда», «и/или»; 

• обосновывать свои суждения, используя изученные в 4 классе правила и 

свойства, делать логические выводы; 

• проводить под руководством взрослого несложные логические 

рассуждения, используя логические операции и логические связки. 

• обосновывать в несложных случаях высказывания общего вида и 

высказывания о существовании, основываясь на здравом смысле; 

• решать логические задачи с использованием графических моделей, 

таблиц, графов, диаграмм Эйлера — Венна; 

• строить (под руководством взрослого и самостоятельно) и осваивать 

приемы решения задач логического характера в соответствии с программой 

4 класса. 

Работа с информацией и анализ данных (Математическая 

информация) 

Обучающийся научится: 

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

• использовать для анализа представления и систематизации данных 

таблицы, круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения; 

сравнивать с их помощью значения величин, интерпретировать данные 

таблиц, диаграмм и графиков; 

• использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма; 

• составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

• конструировать ход решения математической задачи; 

• находить все верные решения задачи из предложенных вариантов; 

• работать с текстом: выделять части учебного текста — вводную 
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часть, главную мысль и важные замечания, примеры, иллюстрирующие 

главную мысль, и важные замечания; проверять понимание текста; 

• выполнять проектные работы по темам: «Из истории дробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной 

теме)»; составлять план поиска информации; отбирать источники 

информации (справочники, энциклопедии, контролируемое пространство 

Интернета и др.); выбирать способы представления информации; 

• выполнять творческие работы по темам: «Передача информации с 

помощью координат», «Графики движения»; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика. 4 класс». 

• конспектировать учебный текст; 

• выполнять (под руководством взрослого и самостоятельно) внеклассные 

проектные работы, собирать информацию в справочниках, энциклопедиях, 

контролируемых интернет-источниках, представлять информацию, 

используя имеющиеся технические средства; 

• пользуясь информацией, найденной в различных источниках, составлять 

свои собственные задачи по программе 4 класса, стать соавтором 

«Задачника 4 класса», в который включаются лучшие задачи, придуманные 

учащимися; 

• составлять портфолио ученика.  
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2.1.5. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего 

образования подготовлена на основе ФГОС НОО, ФОП НОО, федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир», интегрирующего 

знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста 

и направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём 

человека на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); 

- освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-

этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета;  

- развитие умений и навыков применять полученные знания в 

реальной учебной и жизненной практике, связанной как с  поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая 

деятельность), так и с  творческим использованием приобретённых знаний в 

речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России, понимание своей принадлежности к Российскому 

государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 

культуре, традициям народов РФ; 

- освоение младшими школьниками мирового культурного опыта 

по созданию общечеловеческих ценностей, законов и правил построения 

взаимоотношений в социуме; обогащение духовного богатства обучающихся; 

- развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

- становление навыков повседневного проявления культуры 

общения, гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности.  

         Основными задачами реализации являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни;  
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- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения является раскрытие роли человека в природе и 

обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение 

общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

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

познание». 

 Специфика учебного предмета «Окружающий мир» состоит в том, что 

он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях.  

Содержание курса «Финансовая грамотность» в 1-4 классах встроено в 

соответствующие разделы учебного предмета «Окружающий мир». 

Содержание  расширено учебными материалами по вопросам, связанным с 

формированием 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. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в каждом классе 

начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 

класс – 66 ч (33 учебные недели), 2-4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

Финансовая грамотность: 1 класс – 3 ч., 2 класс – 3 ч., 3 класс – 4 ч., 4 класс – 

3 часа. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас: учеб. для 1 

класса начальной школы: в  2 ч. / А.А. Плешаков. – М: Просвещение, рабочие 

тетради 1 и 2 части. 

2. Плешаков А.А. Методические рекомендации к учебнику «Мир 

вокруг нас. 1 класс».  М: Просвещение. 

3. Концепция и программы для начальных классов в 2 частях. М: 

Просвещение. 
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4. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Уроки по окружающему миру. 1 

класс, М.: Просвещение. 

5. Ижевский П.В. Окружающий мир. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие. 1 класс 

6. Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

7. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

8. Единое окно доступа к информационно-образовательным 

ресурсам http://window.edu.ru/ 

9. Якласс http://www.yaklass.ru/ 

10. Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

11. Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

12. Учи.ру. Онлайн платформа https://uchi.ru/ 

13. МетаШкола https://metaschool.ru/ 

14. "Мои достижения" https://myskills.ru/ 

15.  http://basic.economicus.ru – сайт «Основы экономики».  

16. http://moneykids.ru – портал для родителей «Дети и деньги».  

17. https://finagram.com – портал финансовой грамотности 

«Финаграм».  

18. https://fmc.hse.ru – cайт Федерального методического центра по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 

образования НИУ ВШЭ.  

19. https://fincult.info/ – Финансовая культура. 

20. Финансовая грамотность российских учащихся. 

http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm 

21. Модели Европейской классификации навыков, компетенций и 

профессий (ESCO), Партнерства за навыки XXI века, enGauge, Brookings и 

Pearson. Организация экономического сотрудничества и развития. 

http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm 

22. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, З.Д. Назарова. Окружающий 

мир. Тесты. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. 

Москва. "Просвещение". Академический школьный учебник. Электронное 

приложение к учебнику А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой, З.Д. Назаровой. 

Проверочные работы, тесты, контрольные работы. 1 класс. ОАО 

"Издательство "Просвещение". 

 

Методическое обеспечение 1 класс: 

1. Н.В. Подина. Окружающий мир. 1 класс. Технологические карты 

уроков по учебнику А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. Волгоград: Учитель. 

2. Информационно-компьютерные технологии. Электронное 

пособие. Окружающий мир. Учебные фильмы 1-4 классы. Издательство 

"Учитель". Начальная школа 

Методическое обеспечение 2 класс: 

https://myskills.ru/
http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_pub.htm
http://www.oecd.org/site/piaac/surveyofadultskills.htm
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1. А.А. Плешаков. Окружающий мир. 2 класс. Учебник. Москва 

«Просвещение».  

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая, З.Д. Назарова. Окружающий 

мир. Тесты. Москва «Просвещение». 

3. Т.Н. Ситникова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий 

мир» А.А. Плешакова. 2 класс. ФГОС. М., «ВАКО». 

Методическое обеспечение 3 класс: 

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник в 2 частях. М. Просвещение. 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь 3 класс. Пособие для учащихся образовательных учреждений в 2 

частях. М. Просвещение. 

3. А.А. Плешаков. Методическое пособие к учебнику Окружающий 

мир. 3 класс. М.: Просвещение. 

4. Технологические карты Окружающий мир. (с сайта: 

www.prosv.ru/umk/perspektiva)  

Методическое обеспечение 4 класс: 

1. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Учебник.4 

класс в 2-х ч. Электронное приложение. 

2. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 4 класс в 2-х ч. Проверочные работы, тесты, контрольные работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

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: 

• 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;  

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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• 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.  
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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;  

• 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;  
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• 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: 
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• 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: 

• 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 

Предметные результаты освоения программы по окружающему миру на 

уровне начального общего образования должны обеспечивать умения: 

• 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, 
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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; 

• 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;  
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• приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 

музейные экспонаты);  

• описывать на основе предложенного плана или опорных слов 

изученные природные объекты и явления, в том числе 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); 

• 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;  
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• 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; 

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам 

России;  

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  
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• 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;  
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• 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.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 

школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. 

Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и 

учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной 

работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

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

семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный 

труд и отдых. Домашний адрес. 

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

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

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

объекты родного края. 

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

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

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

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 

государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, 

его природные и культурные достопримечательности. Значимые события 

истории родного края. 
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Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. 

Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление 

схемы родословного древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, 

справедливость, честность, уважение к чужому мнению и особенностям 

других людей – главные правила взаимоотношений членов общества. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники 

культуры России, родного края. Государственная символика Российской 

Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 

Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

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

и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

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

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности 

труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники. 

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. 

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

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

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к 

культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
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быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия 

в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности. 

 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 

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

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

Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 

термометру. 

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и 

природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая 

характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, 

рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота 

о домашних питомцах. 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. 

Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля 

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

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

горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 

природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с 

помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

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

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

земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. 

Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений 

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

Правила нравственного поведения на природе. 
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Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух 

– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в 

природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение 

шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 

Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, 

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

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

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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

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

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

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

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

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

жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

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

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

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

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

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

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

в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. Правила использования электронных средств, 

оснащенных экраном. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 

(дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 

Безопасность в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи 

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

условие сохранения и укрепления здоровья. 
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Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения 

на занятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в 

быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера 

телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в 

информационно-коммуникационной сети Интернет (коммуникация в 

мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, 

динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о 

здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 

других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, 

предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения 

пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила 

безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в 

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

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) 

в условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную 

сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного 

поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и 

средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях 

контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 

Интернет. 
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Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

 

Программа окружающего мира включает следующие разделы 

 

  Мы и наш мир  

1. Дорога в школу - дорога к открытию мира. 

2. Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая 

природа.  

3. Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с 

другом. Разные народы Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, 

знаем. Люди - творцы культуры. 

4. Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в 

ближайший парк города, за город в мир красок и звуков родной природы. 

5. Мир природы в народном творчестве.  

6. Из чего состоит все.  

7. Мир небесных тел.  

8. Невидимое сокровище.  

9. Самое главное вещество.  

10. Свойства воды. Круговорот воды в природе.  

11. Природные стихии в народном творчестве.  

12. Кладовые Земли.  

13. Чудо под ногами.  

14. Мир растений.  

15. Плодородная земля и растения в народном творчестве.  

16. Мир животных.  

17. Животные в народном творчестве.  

18. Невидимые нити в живой природе.  

19. Лес – волшебный дворец.  

20. Луг – царство цветов.  

21. Водоем – дом из воды.  

22. Как сохранить богатство природы.  

23. Наша планета во Вселенной. Солнце - источник тепла и света на 

Земле. Луна - спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. 

Наблюдение за небесными телами - основа измерения времени и создания 

календаря. 

24. Способы измерения времени; старинные и современные часы. 

25. Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. 

Наши праздники. Экологический календарь. 

 

Осень 
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1. Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год - 

проводы лета. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: 

труд людей и народные праздники конца лета. 

2. Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, 

температура, дожди, грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

3. Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-

погодоуказатели. Особая пора осеннего равноденствия в природе и культуре. 

4. 26 сентября - «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей 

норе». Части растения - корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, 

корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

5. Травянистые растения ближайшего природного окружения. 

Осенние изменения в жизни травянистых растений. Народные осенние 

приметы и присловья. 

6. Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и 

кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, его значение для растений. 

Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность 

плодов и семян растений к распространению с помощью животных и с 

помощью ветра. 

7. «Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере 

шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). 

Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

8. Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее 

внешнее различие между насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, 

восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое 

насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за 

поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

9. Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. 

Уменьшение продолжительности дня осенью - сигнал к началу перелета. 1 

октября - день-погодоуказатель: «Арина - журавлиный лёт». Запасание корма 

зимующими птицами - одна из черт их приспособленности к сезонным 

изменениям в природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. 

День птиц-зимников по народному календарю. 

10. Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. 

11. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 

12. Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 

13. Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние 

игры. 

14. Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка 

урожая, осенняя вспашка и озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). 

Народные праздники осенью. Проводы осени. 
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Зима 

1. Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и 

присловья. 

2. Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» - самый короткий 

день в году. 

3. Особая пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима - 

время сказок. 

4. Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и 

льде. 

5. Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и 

кустарника; защитная роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных 

деревьев с животными. 

6. Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. 

7. Насекомые зимой (рассматриваются примеры, показывающие, что 

насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых 

животных). 

8. Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример 

приспособления к суровым условиям жизни. Представление о сезонной смене 

корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, проводящие 

зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 

9. Подкормка птиц зимой. 

10. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, 

кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. 

11. Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких 

животных. 

12. Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). 

13. Культура поведения в природе зимой. 

14. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

15. Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в 

зернохранилищах и овощехранилищах; уход за домашними животными; 

прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 

 

Весна и лето 

1. Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. 

2. Весенние приметы и присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 

(14) марта- «Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

3. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, 

температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору 

ледохода. 

4. Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, 

набухание почек и распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников 

весной. Загадки о березе. 
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5. Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, 

особенности строения, эстетическое значение. Необходимость бережного 

отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

6. Насекомые весной. Представление об относительности вреда и 

пользы от насекомых; их роль в природе. Красота насекомых. Необходимость 

бережного отношения к ним. 

7. Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего 

равноденствия: народная традиция закликания птиц. 

8. Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и 

змей. 

9. Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и 

неядовитых змеях. Необходимость бережного отношения к животным, 

которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 

10. Правила поведения в природе, направленные на сбережение 

растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

11. Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка 

культурных растений в саду и огороде; уход за домашними животными; 

ткачество и беление холстов и т. д.). 

12. Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. 

13. Народные весенние праздники. Проводы весны. 

14. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. 

Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые 

длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

15. Труд людей летом. Народные летние праздники. 

16. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные рецепты и 

«зеленая аптека». 

 

      Наш класс  

1. Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш 

учитель. Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и 

учителем. 

2. Школа - содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, 

взаимопомощь в классе и школе. Учитель - наставник и друг. Правила 

поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. 

3. Природа в классе - источник радости, красоты и знаний. 

Комнатные растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. 

Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые 

растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие животные живого уголка. 

Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие 

животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные 

признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них - важная 

часть счастливой жизни культурного человека. 
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4. Распорядок учебного дня - разумное чередование учебной работы 

и отдыха. Книга - первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во время 

переменок, на уроке физкультуры, в группе продлённого дня - наше 

культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир детских 

игрушек и детского фольклора. 

5. Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном 

осеннем спортивном празднике с программой народных детских игр родного 

края. Путешествие (с участием родителей) за город для знакомства с природой 

в её естественных формах. 

 

Наш дом и семья 

1. Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к 

детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное 

древо.  

2. Семейный архив и реликвии - семейная память. Я и члены моей семьи 

- часть моего народа. Культура моего народа (рукотворная и нерукотворная) 

хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому. Дом как мир 

  3. Родной дом – уголок отчизны.  

4. Свой дом – свой простор.  

5. В красном углу сесть – великая честь.  

6. Побываем в гостях.  

7. На свет появился – с людьми породнился.  

8. Родословное дерево.  

9. Муж и жена – одна душа.  

10. Святость отцовства и материнства.  

11. Добрые дети – дому венец.  

12. Детские игры – школа здоровья.  

13. Строение тела человека.  

14. Как работает наш организм.  

15. Что такое гигиена.  

16. Наши органы чувств.  

17. Школа первой помощи.  

18. Здоровью цены нет.  

19. Дом невелик, а стоять не велит.  

20. Семейный бюджет.  

21. Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество. Как рождаются вещи (превращение природных материалов в 

изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из 

камня - соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. 

Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и фрукты на 

нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие 

и культурные растения. Собака и кошка - животные, прирученные человеком 

в глубокой древности. Породы собак и кошек.  
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22. Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки 

животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. - соединение образов 

природы и творчества человека. 

23. Ритм жизни в семье - основа здорового образа жизни. Режим дня, 

личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней утварью 

и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 

24. Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный 

круг» по материалам семейных архивов учащихся с использованием таблиц 

«Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. 

Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

25. Природное начало в человеке и его культурные особенности. 

Внешний облик человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на 

внешнее, внешнего на внутреннее. 

26. Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, 

старость. Изменение внешнего облика и внутреннего мира человека в разные 

периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном искусстве. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство 

- молодость - зрелость - старость/утро - день - вечер/весна - лето - осень - зима) 

в творчестве разных народов мира. Каждый из нас - целое и часть мира. 

Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни 

природы и человека. 

 

Город и село  

1. Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство 

разных стран в мире - культурная ценность человечества. 

2. Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

3. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через 

Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России.  

4. Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края.  

5. Родной край - частица России. Родной город (село), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности, 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  
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6. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 

разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

7. Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого 

города, родного села. Сочетание мира природы и мира культуры в городе, 

селе. Названия улиц, площадей - наша общая память о прошлом, о наших 

земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу - чувство, 

необходимое для счастливой жизни человека.  

8. Природа в городе - источник красоты, здоровья, хорошего 

настроения. Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. 

Растения цветника. Ботанический сад - царство удивительных растений, 

созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края - наше общее 

культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость 

бережного отношения к ним.  

9. Зоопарк - живой музей под открытым небом. Правила поведения 

в зоопарке. 

10. Музеи и библиотеки - хранилища нашей общей культуры, нашего 

прошлого во имя будущего. 

11. Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в 

городе и селе: общее и различное. 

12. Бережное отношение к природе и к результатам человеческого 

труда в городе и селе - норма жизни каждого культурного человека. 

13. Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному 

городу; посещение музеев, библиотек, других культурно-просветительных 

учреждений. «Мастер своего дела» - встреча с родителями - представителями 

городских, сельских профессий. 

 

Родная страна  

1. Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия - наша 

Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. Москва - столица России. Москва 

в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого - норма 

жизни культурного человека. 

2. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

3. Президент Российской Федерации - глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность государства 

за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё 

Отечество. 



164 

 

4. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 

между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

5. Семья народов России - наше великое достояние. Костюмы и 

обычаи разных народов. Куклы народов России: о чём они рассказывают? 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, 

любовь к детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному 

слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России - основа мира и 

согласия в стране. 

6. Природа России - основа нашей жизни, наше великое богатство. 

Разнообразие и красота природы России. Охрана природы. Красная книга 

России. Заповедники. 

7. Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник 

детей и родителей «Наш класс - семья народов России». Посещение 

природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края. 

 

Радость познания   

1. Свет знания.  

2. Как изучают окружающий мир.  

3. Книга – источник знаний.  

4. Отправимся на экскурсию.  

5. О чем расскажет план.  

6. Планета на листе бумаги.  

7. Страны и народы на политической карте мира.  

8. Путешествуя, познаем мир.  

9. Транспорт.  

10. Средства информации и связи. 

 

Путешествие по реке времени 

1. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в разные 

исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры 

и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя 

утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и 

обычаи. 

2. Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной 

культурой народов своего края.  
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3. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

     Мы строим будущее России 

4. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Образование Российской Федерации. 

Современная Россия. Развитие сельского хозяйства в России. Выдающиеся 

явления в современной культурной жизни России. 

 

2.1.6. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ. МОДУЛЬ "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по основам религиозных культур и светской этики, модуль 

«Основы светской этики», на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе ФГОС НОО, ФОП НОО, Письма Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», Концепции 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 29 апреля 2022 г. № 2/22), 

федеральной  рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения основ 

религиозных культур и светской этики, место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения. Содержание обучения завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать 

средствами основ религиозных культур и светской этики с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы по основам религиозных 

культур и светской этики включают личностные, метапредметные результаты 

за период обучения, а также предметные достижения обучающихся на уровне 

начального общего образования. 

Главная цель изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур светской этики» в современной начальной школе – образование, 

развитие   и   воспитание   личности   школьника,   способного к 
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самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления мировоззренческого опыта своей страны и человечества в целом, 

активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад начальной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе: 

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 

светской этики; воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации – в детском возрасте, повышение уровни ее духовно- 

нравственной, политической и правовой культуры, формирование у 

обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего 

школьного возраста; овладение обучающимися умением получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; формирование у учащихся опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни. 

 

Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в учебном плане. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается на уровне начального общего образования в качестве обязательного 

предмета в 4 классе в общем объёме 34 часов (1 час в неделю). 

 

Учебно-методические материалы 

- А. И. Шемшурина. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. Учебник для 4 класс. – М.: Просвещение; 

- С. А. Насонкина. Уроки этикета. СПб; 

- Г. Остер. Вредные советы. М.: Просвещение; 

- Л. Р. Поддубская. Этикет от А до Я. М.: Просвещение; 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 

Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение. 
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Планируемые результаты освоение программы  

 

Личностные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

- понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

- понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значение нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

- осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой религии; 

- принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть 

сторонником светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

правах и обязанностях гражданина РФ; 

- строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

- соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов 

России, терпимость к представителям разного вероисповедания; 

- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- 

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

- овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 
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достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовности признавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

- использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

- применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Работа с информацией: 
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- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к 

гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

- находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

- анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 

- использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных 

в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

- проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

- проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества; проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

- анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

- выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 

Совместная деятельность: 



170 

 

- выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

- владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

- готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному 

и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видео 

презентацией. 

 

Предметные результаты учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики. Модуль «Основы светской этики» 

 

Предметные результаты освоения программы по основам религиозных 

культур и светской этики (модуль «Основы светской этики) на уровне 

начального основного общего образования должны обеспечивать умения: 

- выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как 

общепринятых в российском обществе нормах морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 

светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, 

ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 

человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях 

между людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило 

нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, общества и государства; 

умение различать нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 
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- раскрывать своими словами первоначальные представления об 

основных нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, 

российский патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти предков, исторического и культурного наследия и особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о животных, охрана 

окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных праздниках, 

их истории и традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее 

двух разных традиционных религий народов России), праздниках в своём 

регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни человека, 

семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, 

рождения и воспитания детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и 

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику 

своего региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и 

прав людей, сограждан; 

- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, 

результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 

культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) 

этики на примерах образцов нравственности, российской гражданственности 

и патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; первоначальный опыт 

поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 

культурного наследия народов России, российского общества в своей 

местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой 

на этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 
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вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного и 

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ 

на тему, подготовка вопросов по содержанию текста, самостоятельная работа 

с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Способы оценивания результатов. 

Представление результатов – в ходе реализации и презентации 

ученических проектов. 

Главный способ оценки – рефлексивная самооценка ученика по умениям 

линий развития и коллективная оценка учениками (под руководством учителя) 

друг друга. 

Дополнительный способ оценки – экспертная оценка учителями в 

результате наблюдения за деятельностью учеников в ходе исполнения и 

презентации своих проектов. 

 

Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». Модуль "Основы светской этики" 

 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники 

как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.1.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального 

общего образования подготовлена на основе ФГОС НОО, ФОП НОО, 
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Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, Приказ № 636 

от 25 ноября 2019 г.), федеральной рабочей программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а  

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределения и самореализации.  

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 

обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 

современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на 

активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом.  

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является личностно-

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на 

развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного развития 

становится возможным благодаря освоению младшими школьниками 

двигательной деятельности, представляющей собой основу содержания 

учебного предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность 

оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя 

информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру 

программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая 

культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 
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занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания.  

Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает 

основные её содержательные линии, обязательные для изучения в каждом 

классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности» и «Физическое совершенствование».  

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

Целью по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и Прикладно-ориентированной 

направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у младших школьников необходимого и 

достаточного физического здоровья, уровня развития физических качеств и 

обучения физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений 

за физическим развитием и физической подготовленностью.  

 В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со 

сверстниками и учителями, оценивания своих действий и поступков в 

процессе совместной коллективной деятельности. Воспитывающее значение 

учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории и 

традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 

роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. 
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Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены 

в разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного 

предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образования». 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической 

нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с ФГОС НОО физическая культура является 

обязательным предметом на уровне начального общего образования.  

Срок освоения рабочей программы: 1-4 классы, 4 года  

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в начальной школе, составляет 270 ч. Количество 

часов в учебном плане на изучение предмета в 1 кл. – 33 ч. (33 учебные 

недели), во 2-4 кл. – 34 ч. (34 учебные недели). 

 

УМК для обучающихся: 

Физическая культура: 1-4-е классы: учебник: в 2 частях Винер-Усманова 

И.А., Цыганкова О. Д. / под ред. Винер-Усмановой И.А., 1–4, Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

Учебник В.И. Ляха М.: Просвещение. Физическая культура. 1-4 класс.  

Физическая культура, 1-4 класс/Матвеев А.П., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; 

Физическая культура, 1-4 класс/ Петрова Т.В., Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В. и другие, Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное общество 

«Издательство Просвещение»; 

Физическая культура, 1-4 класс/Гурьев С.В.; под редакцией Виленского 

М.Я., ООО «Русское слово-учебник»; 
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Физическая культура. 1-4 класс/Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и другие; под редакцией Виленского М.Я., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

УМК педагога:  

Поурочное планирование. Технологические карты уроков. Предметная 

линия учебников «Школа России» 1 класс.  

Поурочное планирование. Технологические карты уроков. Предметная 

линия учебников «Школа России» 2 класс.  

Поурочное планирование. Технологические карты уроков. Предметная 

линия учебников «Школа России» 3 класс.  

Поурочное планирование. Технологические карты уроков. Предметная 

линия учебников «Школа России» 4 класс.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования должно обеспечивать достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» на уровне начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе: 

- становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека; 

- формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий; 

- проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 

травмах и ушибах; 

- уважительное отношение к содержанию национальных подвижных 

игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

- стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни; 
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- проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в 

овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными 

универсальными учебными действиями, умения их использовать в 

практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на 

протяжении каждого года обучения.  

познавательные УУД: 

 - находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека 

и животных; 

- устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

- сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между 

ними общие и отличительные признаки; 

- выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить 

возможные причины её нарушений;  

- характеризовать понятие «физические качества», называть физические 

качества и определять их отличительные признаки; 

- понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением 

здоровья; 

- выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных 

физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

составлять   индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и 

утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

- вести наблюдения за изменениями показателей физического развития 

и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 

- понимать историческую связь развития физических упражнений с 

трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в 

современных спортивных соревнованиях; 

- объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять 

способы её регулирования на занятиях физической культурой; 

- понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на 

предупреждение развития утомления при выполнении физических и 

умственных нагрузок; 

- обобщать знания, полученные в практической деятельности, 

выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить 

закаливающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

- вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным триместрам; 
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- сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности; 

- выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

- объединять физические упражнения по их целевому предназначению: 

на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости; 

коммуникативные УУД: 

- взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

- использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

учащимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой; 

- организовывать совместные   подвижные   игры, принимать в них 

активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

- правильно использовать строевые команды, названия упражнений и 

способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых 

видов спорта; 

- делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных 

заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой; 

коммуникативные УУД: 

- воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их 

исходные положения; 

- высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической 

культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление 

здоровья; 

- управлять эмоциями во время занятий физической культурой и 

проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно 

относиться к замечаниям других учащихся и учителя; 

- обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 

объективность   определения   победителей;  

- объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить 

соответствующие примеры её положительного влияния на организм 

школьников (в пределах изученного); 

- исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, 

аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых 

решениях; 
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- делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных 

игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам 

измерения показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом 

их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной 

подготовкой); 

- выполнять учебные задания по освоению новых физических 

упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и 

замечаниями учителя; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных 

заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся; 

- контролировать соответствие двигательных действий правилам 

подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок. 

регулятивные УУД: 

- выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, 

упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

- выполнять учебные задания по обучению новым физическим 

упражнениям и развитию физических качеств; 

- проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой 

и соревновательной деятельности; 

- контролировать выполнение физических упражнений, корректировать 

их на основе сравнения с заданными образцами; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой 

деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр; 

- оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их 

совместное коллективное решение; 

- выполнять указания учителя, проявлять активность и 

самостоятельность при выполнении учебных заданий; 

- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; 

- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять 

стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

основами содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой 

знаний, способами самостоятельной деятельности, физическими 

упражнениями и техническими действиями из базовых видов спорта. 
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Предметные результаты освоения программы на уровне начального общего 

образования должны обеспечивать: 

К концу обучения в четвертом класе обучающийся научится: 

- приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

- соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, 

приводить примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

- выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

- анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике её нарушения; 

- демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и 

в колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся 

скоростью передвижения; 

- демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим 

шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину 

толчком двумя ногами; 

- передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

- играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

- демонстрировать примеры основных физических качеств и 

высказывать своё суждение об их связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием; 

- измерять показатели длины и массы тела, физических качеств с 

помощью специальных тестовых упражнений, вести наблюдения за их 

изменениями; 

- выполнять броски малого (теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, демонстрировать упражнения в 

подбрасывании гимнастического мяча правой и левой рукой, перебрасывании 

его с руки на руку, перекатыванию; 

- демонстрировать танцевальный хороводный шаг в совместном 

передвижении; 

- выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной 

амплитудой; в высоту с прямого разбега; 

- передвигаться на лыжах двушажным переменным ходом; спускаться с 

пологого склона и тормозить падением; 

- организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных 

физических качеств, с использованием технических приёмов из спортивных 

игр; 

-  выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

- соблюдать правила во время выполнения гимнастических и 

акробатических упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и 

плавательной подготовки; 
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- демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, 

подготовительной и соревновательной направленности, раскрывать их 

целевое предназначение на занятиях физической культурой; 

- измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её 

значениям с помощью таблицы стандартных нагрузок; 

- выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, 

объяснять их связь с предупреждением появления утомления; 

- выполнять движение против ходом в колонне по одному, 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по три на месте и в 

движении; 

- выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, поворотами в правую и 

левую сторону; двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной 

вперёд; 

- передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным 

шагом в правую и левую сторону; лазать разноимённым способом; 

- демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно 

на правой и левой ноге; 

- демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения 

танцев галоп и полька; 

- выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной 

скоростью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного 

мяча из положения сидя и стоя; 

- передвигаться на лыжах одновременным двушажным ходом, 

спускаться с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом; 

- выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение 

баскетбольного мяча на месте и движении); волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах); футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях. 

-  объяснять 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 дыхательной систем; 

- приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости; 

- приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, лыжной 

и плавательной подготовкой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

- демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо 

освоенных упражнений (с помощью учителя); 
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- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с 

разбега способом набрызгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-инка» в групповом 

исполнении под музыкальное сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; 

- выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность; 

- демонстрировать проливание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору учащегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр 

баскетбол, волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, 

демонстрировать приросты в их показателях.  

     

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа начального общего образования по физической культуре 

составлена на основе модульной системы обучения. 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физической подготовкой и укрепления здоровья человека. 

Ходьба, бег, танцевальные элементы, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Народные игры как оздоровительный и культурный компонент. Спортивные 

игры: футбол, баскетбол. Из истории физической культуры. История древних 

Олимпийских игр: возникновение первых соревнований и миф о Геракле, 

появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов Древней Руси. 

Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития 

физической культуры в XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки 

солдат русской армии. Самбо как элемент национальной культуры и 

обеспечения безопасной жизнедеятельности. Из истории танцев. Танцы - одно 

из древнейших занятий человечества. Через танцевальные движения люди 

выражают радость, боль, призывали силы природы к помощи, благодарили за 

хороший урожай и возможность выжить. В наше время отпала культовая 

составляющая, в танцах выражается эмоциональное состояние человека. Это 

порой единственная возможность освободиться от негативной энергии и 

почерпнуть заряд бодрости и позитива. Кроме этого, танцы прекрасная 

возможность передать из поколения в поколение культурные и этнические 

ценности. Танцы – язык мира. Физические упражнения. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, 

систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. Характеристика основных 
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способов регулирования физической нагрузки по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, по изменению величины 

отягощения. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание 

и его значение для укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. 

Оздоровительные занятия физическими упражнениями в режиме дня: 

комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы упражнений и 

танцевальных движений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища. Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств. Графическая запись физических упражнений. 

Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 

уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. Игры и 

развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 

проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем. Самостоятельно выполнять упражнения для 

формирования «мышечного корсета» и увеличения подвижности суставов. 

Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

физкультурных пауз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Модуль 1. Лёгкая атлетика 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; 

с преодолением препятствий; спортивная ходьба. Освоение навыков бега. 

Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. Медленный, 

равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по 

слабопересечённой местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с 

ускорением. Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в 

высоту; в длину. Прыжки через естественные препятствия, кочки, земляные 

возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. Овладение навыками метания. 

Метание малого мяча на точность, дальность и заданное расстояние. Броски 

набивного мяча. Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; 

«пятнашки»; салки «не попади в болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в 

огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и мыши»; «быстро по 

местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий 

лишний»; «заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто 

обгонит»; «мышеловка», бег по «лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный 
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бег4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. классики (различные 

варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку 

навыков метания «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые 

медведи»; «круговая охота». 

Модуль 2. Кроссовая подготовка 

Бег в равномерном темпе, чередование ходьбы с бегом, развитие 

выносливости. Подвижные игры беговой направленности, «пятнашки», 

«конники-спортсмены» ,«третий лишний» , « салки». 

Модуль 3. Гимнастика с элементами акробатики. 

Организующие команды и приёмы Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд, перестроения поворотом в движении. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; равновесие; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные варианты 

разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи 

и их сочетание в гимнастических комбинациях. Гимнастические упражнения 

прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. Танцевальные упражнения. Игры - задания с 

использованием строевых упражнений: «Становись — разойдись», «Смена 

мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», 

«запрещенное движение». Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», 

«совушка», «салки-догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони 

мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди бесшумно», «через холодный 

ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Модуль 4. Подвижные игры. 

Подвижные игры – «мяч ловцу», «два мороза», «коршун и цыплята», 

«салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», «точный 

расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше 

бросит». Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», 

«день и ночь», «борьба за мяч», «мяч   ловцу» «метатель», «охотники и звери», 

«ведение парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими 

действиями «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч 

соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», 

«гонки баскетбольных мячей». На материале раздела «Гимнастика с основами 

акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 

«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати 

быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 

«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 
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Модуль 5. Подвижные игры на основе баскетбола. 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений 

(перемещения приставными шагами; противоходом в средней и низкой 

стойке). Специальные беговые упражнения. Броски набивного (медбола, 

фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля набивного (медбола, 

фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, 

шагом, бегом по прямой, по дуге, с изменением направления, с изменением 

высоты отскока мяча, направления и скорости, при сближении с соперником, 

с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной рукой 

двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, 

ловля мяча, передача партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, 

стоя на месте. Игровые упражнения с малыми и большими мячами. Игры – 

задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и ночь», 

«борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение 

парами», «гонка по кругу». Подвижные игры с тактическими действиями 

«брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч среднему», «мяч соседу», «бросок 

мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки 

баскетбольных мячей». 

 

2.1.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Программа по изобразительному искусству на уровне начального 

общего образования   подготовлена на основе требований к 

результатам освоения программы начального общего образования ФГОС 

НОО, ФОП НОО, Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (Приказ № 635 от 25 ноября 2019 

г., утвержден на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации), федеральной рабочей программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель преподавания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

состоит в формировании художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание учебного предмета направлено на развитие духовной 

культуры учащихся, формирование активной эстетической позиции по 

отношению к действительности и произведениям искусства, понимание роли 

и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание учебного предмета охватывает все основные вида 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): 
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начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое 

внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся 

начальной школы большое значение также имеет восприятие произведений 

детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с 

позиций выраженного в них содержания, художественных средств 

выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. 

Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. При 

опоре на восприятие произведений искусства художественно-эстетическое 

отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих 

задач. 

Данная рабочая программа учитывает психолого-возрастные 

особенности развития детей 7—10 лет, при этом содержание занятий может 

быть адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся, как для 

детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 

сотрудничества в художественной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2-3 классах – по 34 ч в год (при 

1 ч в неделю).   

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
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ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

- Изобразительное искусство. 1 класс/Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

- Изобразительное искусство. 2 класс/Коротеева Е.И.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

- Изобразительное искусство. 3 класс/Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и другие; под редакцией Неменского Б.М., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»; 

- Изобразительное искусство. 4 класс/Неменская Л.А.; под редакцией 

Неменского Б.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

- Методические рекомендации, поурочное планирование; 

- Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collektion.edu/ru 

3. «Федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов» -http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для 

школыhttp://katalog.iot.ru/ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

             В результате изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования:   

          уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки,  отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и 

активному участию в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
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интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процесс восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно- творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 

Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как 

эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит 

это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии 

своих наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной 

художественно-творческой работы по освоению художественных материалов 

и удовлетворения от создания реального, практического продукта. 
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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: 

пространственные представления и сенсорные способности: характеризовать 

форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе; сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям; находить ассоциативные связи между визуальными образами 

разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определённых учебных установок в процессе восприятия

 произведений изобразительного искусства, архитектуры и 

продуктов детского художественного творчества; использовать наблюдения 

для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, 

аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

классифицировать произведения искусства по видам, 
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соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам 

в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 

альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах 

и схемах;  

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным 

памятникам, в отечественные художественные  музеи  и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет. 

 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

понимать искусство в качестве особого языка общения — 

межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями 

участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в 

оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учёта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои

 способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной 

работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 
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достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата. 

 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне начального основного общего образования должны 

обеспечить умения:  

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических 

материалов в самостоятельной творческой работе в условиях урока.  

Создавать графический рисунок 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. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. Воспринимать учебную задачу, 

поставленную учителем, и решать её в своей практической художественной 

деятельности. 

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). 

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 
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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. 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-

иллюстраторов. 

Создавать эскиз 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.  

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 легенд или просто представителей 

народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой 

архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Различать 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. 



193 

 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

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 др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; 

приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

В изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных 

персонажей. 

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. 

Создавать творческую живописную работу — натюрморт с ярко 

выраженным настроением или «натюрморт-автопортрет». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по 

представлению. Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние 

природы. 

Представлять деятельность художника в театре. 

Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному 

сюжету. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

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 
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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 которых выражается обобщённый образ 

национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и 

др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать 

представления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания 

объёмных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и 

др. 

Знакомиться 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). 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы 

(изображения зверушки). 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на 

основе сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике 

бумагопластики, по выбору учителя). 

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. 

Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие 

в коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа 

выполняется после освоения собранного материала о мемориальных 

комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

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 
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декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

Использовать правила симметрии в своей художественной 

деятельности. Приобретать опыт создания орнаментальной 

декоративной композиции (стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках 

отечественных народных художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору учителя с учётом местных промыслов) 

и опыт практической художественной деятельности по мотивам игрушки 

выбранного промысла. 

Оформлять общий праздник. 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. Сравнивать, сопоставлять 

природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса на листьях, 

серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными произведениями 

декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

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. 

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). 

Применять сетчатый вид орнамента в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 

орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. Создавать композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 
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росписи женского платка). 

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. 

Показывать 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). 

Представлять красоту русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностей мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

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. 

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. 

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 
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бумагопластики) транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села, 

или участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или 

села (в виде коллажа). 

Представлять конструкции традиционных жилищ у разных народов, их 

связи с окружающей природой. 

Знакомиться 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. 

Представлять устройство и красоту древнерусского города, его 

архитектурное устройство и жизнь 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» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе 

эмоциональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической 

задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического 

наблюдения архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с 

ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса). Осваивать новый опыт восприятия художественных 

иллюстраций в детских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной 
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установкой. 

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 (кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и 

др.). 

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. 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), 

а также художников - анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других 

по выбору учителя). 

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, 
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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, А. И. Куинджи, 

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. 

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 храм, 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. 
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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» 

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. 

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 др. — 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. 

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 поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, 

контраста и насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные 

художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные художественные 

музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования в компьютерной программе 
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Paint: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных 

сокращений, цветовых и 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 и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом 

редакторе с помощью инструментов геометрических фигур, 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 геометрических фигур 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. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным 

музеям мира. На основе собственных фотографий и фотографий своих 

рисунков; делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, 

названий, положений, которые надо помнить и знать.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

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. 
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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. Аналитическое рассматривание графических 

произведений анималистического жанра. 

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 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. 

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» 

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 
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цвета. Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение 

настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и 

восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые 

состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная 

техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие 

воображения. 

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. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером 

(образ мужской или женский). 

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 

ученика. 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. 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных 
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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. 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» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, 

тряпочка. Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, 

птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных 

народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская 

игрушка, или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, 

закручивания, складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

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 (кошка, собака, медвежонок и др.) 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. 

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. 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. Создание эскиза памятника народному герою. Работа с 

пластилином или глиной. Выражение значительности, трагизма и 

победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях 

урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие 
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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. 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): 

снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства (кружево, 

вышивка, ювелирные изделия и др.). 

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. 

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 др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и 

роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и др. 

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. 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения 
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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: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, 

подставок для цветов и др. 

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. 

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 или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для 

доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору 

учителя). 

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). 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. Деревянная изба, её конструкция и 

декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в 

технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понимание тесной 
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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» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

и эмоционального содержания детских работ. Художественное наблюдение 

окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 

установок учителя в соответствии с изучаемой темой. Знакомство с картиной, 

в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, 

написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 

Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе 

получаемых знаний и творческих практических задач —установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка 

эмоционального содержания произведений. 

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 (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). 

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. 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 
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состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. 

Крымова. Восприятие произведений анималистического жанра в графике 

(произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре 

(произведения В. В. Ватагина). Наблюдение животных с точки зрения их 

пропорций, характера движения, пластики. 

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 знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и 

искусству в целом. Знания о видах 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 (портреты, пейзажи и 

др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных 

художников- пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, 

В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и др. Представления о 

произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. 

Е. Репина, В. А. Серова и др. 

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 храм, 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 
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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» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких 

зрительных впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических 

фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

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 др.) 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» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. 

Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), 

разные направления и ритмы движения (собрались, разбежались, догоняют, 

улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков и др. 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). 

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 
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деревянного дома (избы) и различных вариантов его устройства. 

Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., 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 национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

2.1.9. МУЗЫКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по музыке на уровне начального общего образования 

подготовлена на основе ФГОС НОО, ФОП НОО, Концепции преподавания 

учебного предмета «Музыка» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года, приказ №635), федеральной рабочей 

программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. Программа 

разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 

«Искусство» (Музыка). 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 
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универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального 

искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее 

достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка 

кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального 

искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В 

ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии). Однако этот уровень содержания обучения не является 

главным. Значительно более важным является формирование эстетических 

потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и чувств, 

состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 

себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б В Асафьев) 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим 

героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать 

в себе такие качества, как доступность, высокий художественный уровень, 

соответствие системе базовых национальных ценностей 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности 

в целом 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 

принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как 

широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 

искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение 

жанровых особенностей, элементов музыкального языка, композиционных 

принципов 
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Цели изучения учебного предмета «Музыка» 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной 

культуры как части всей духовной культуры обучающихся. Основным 

содержанием музыкального обучения и воспитания является личный и 

коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 

внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 

сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется 

по следующим направлениям: 

- становление системы ценностей обучающихся в единстве 

эмоциональной и познавательной сферы; 

- развитие потребности в общении с произведениями искусства, 

осознание значения музыкального искусства как универсального языка 

общения, художественного отражения многообразия жизни; 

- формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Задачи изучения учебного предмета «Музыка» 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

-  формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное 

в жизни и в искусстве; 

- формирование позитивного взгляда на окружающий мир, 

гармонизация взаимодействия с природой, обществом, самим собой через 

доступные формы музицирования; 

- формирование культуры осознанного восприятия музыкальных 

образов. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через 

собственный внутренний опыт эмоционального переживания; 

- развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими 

познавательными и регулятивными универсальными учебными действиями. 

Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения; 

- овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через 

разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, 

двигательное моделирование и др.); 

д) исследовательские и творческие проекты; 
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- изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы 

музыкального языка; 

- воспитание уважения к цивилизационному наследию России; 

присвоение интонационно-образного строя отечественной музыкальной 

культуры; 

- расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 

музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов; 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви 

к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе 

постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его 

форм и жанров; - воспитание чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности;  

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 

памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего;  

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе 

развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности.  

 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В 1 классе на уроки музыки отводится 1 час в неделю, всего 33 часа (33 

учебные недели). 

Во 2 классе на уроки музыки отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

В 3 классе на уроки музыки отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 В 4 классе на уроки музыки отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебные недели). 

 

УМК для обучающихся: 

1. Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 

2.  Критская Е.Д Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 

3.  Критская Е.Д Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 
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4.  Критская Е.Д Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/, Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 

5. Сергеева Г.П. Музыка. 1 класс: творческая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина – М.: Просвещение. 

6. Сергеева Г.П. Музыка. 2 класс: творческая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина – М.: Просвещение. 

7. Сергеева Г.П. Музыка. 3 класс: творческая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций/ Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С.Шмагина – М.: Просвещение. 

8. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс. Пособие 

для учителей общеобразоват. организаций// Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина – М.: Просвещение. 

9. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс. Пособие 

для учителей общеобразоват. организаций// Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина – М.: Просвещение. 

10. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс. Пособие 

для учителей общеобразоват. организаций// Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: 

Просвещение. 

11. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс. Пособие 

для учителей общеобразоват. организаций// Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская – М.: 

Просвещение. 

12. Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: Просвещение /1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

13. Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: Просвещение /1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

14. Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: Просвещение /1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

15. Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс/сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская – М.: Просвещение /1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

УМК для педагога: 

1. Поурочное планирование. Технологические карты уроков. По 

учебнику Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 

2. Поурочное планирование. Технологические карты уроков. По 

учебнику Критская Е.Д. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 

3. Поурочное планирование. Технологические карты уроков. По 

учебнику Критская Е.Д. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 
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4. Поурочное планирование. Технологические карты уроков. По 

учебнику Критская Е.Д. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» 

обусловливает тесное взаимодействие, смысловое единство трёх групп 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Музыка» для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 

края, музыкальной культуры народов России;  

- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов;  

- умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
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- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 

голос); профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры 

и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении учебного предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, 

произведения, жанры;  

- устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв 

между реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том 

числе в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения 

- результатов своей музыкальной деятельности, ситуации 
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совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

- основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей предмета изучения и связей 

между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях. 

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) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 
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Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и 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. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, 

- групповой и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

- 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, творческие задания с опорой 

на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 
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позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и  т. д.). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

Раздел 1. Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в 

музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Раздел 2. Музыка и ты  

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музы-

кальные инструменты. Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль 

поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова – 

краски – звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные 

поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. 

Раздел 3. Россия – Родина моя 

Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность 

как отличительная черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. 

Государственные символы России: Гимн — главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные 

символы России (Московский Кремль, Большой театр). Песенность русской 

музыки. Природа и музыка. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, 

народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. Красота родной 

земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и композиторского музыкального творчества. 

Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности 

интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 
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вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

Раздел 4. День, полный событий  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес 

П.И.Чайковского и С.С.Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость 

в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. 

Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальные инструменты — фортепиано; его выразительные возможности. 

Звучащие картины.  

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность 

и изобразительность музыкальных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский). Один день с 

А.С.Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, 

Н.Римский-Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие жанров народной 

музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: 

романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность 

поэзии А. Пушкина. 

Раздел 5. О России петь – что стремиться в храм 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие карти-

ны. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанры молитвы. Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Образы 

Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Владимирская икона Богоматери – величайшая святыня Руси. Праздники 

Русской православной церкви: Вербной воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, добро. Нравственные подвиги святых земли 

Русской (равноапостальные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромец и 

др.), их почитание и восхваление. Святые равноапостальные Кирилл и 

Мефодий – создатели славянской письменности. Религиозные песнопения 

(стихира, тропарь, молитва, величание): особенности мелодики, ритма, 

исполнения. Праздники в Русской православной церкви (Пасха). Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в 

музыке русских композиторов. 

Раздел 6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло  
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Фольклор – народная мудрость. Русские народные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации 

в русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном 

стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны Песня-игра, песня-диалог, 

песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. Жанр былины в 

русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских 

народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие 

картины. Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. 

Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 

народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, 

гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, 

предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Церковные и народные праздники на Руси (Троица) 

А. Рублева 

Раздел 7. В музыкальном театре  

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спек-

такля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфо-

нический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании му-

зыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. 

Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный 

театр. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений школьников об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайков-

ский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, манеры исполнения. События 

отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. Проко-

фьева. Опера. Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танцы и др. Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах 

А.Хачатуряна, И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкаль-

ного языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 
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Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. 

Раздел 8. В концертном зале  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, 

М.Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. Жанр 

инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в во-

площении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные 

инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-

В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, 

трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахма-

нинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. 

Известные дирижеры и исполнительские коллективы. 

Раздел 9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа му-

зыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты — 

орган. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Сочинения И.-С. Баха, М.И.Глинки, В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д.Д. 

Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия 

– рисунок, лад – цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С.С.Прокофьева, П.И. Чайковского. Музыка — 

источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, ис-

полнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы при-

роды в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз — искусство 

XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин 

и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. 

Прокофьева. П.Чайковский и Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, 

гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Произведения 
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композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф Шопен) и 

мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, 

М. Ростропович и др.). Сходство и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). 

Интонационная выразительность музыкальной речи. Музыкальные 

инструменты — гитара. Классические и современные образцы гитарной 

музыки (народная песня, романс, шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и 

сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке 

М.Мусоргского. 

 

2.1.10. ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» (далее 

соответственно - программа по труду (технологии), труд (технология)) 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. 

 Основной целью программы по труду (технологии) является успешная 

социализация обучающихся, формирование у них функциональной 

грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-

технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания 

в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, необходимых для разумной организации собственной 

жизни воспитание ориентации на будущую трудовую деятельность, выбор 

профессии в процессе практического знакомства с историей ремесел и 

технологий. 

Программа по труду (технологии) направлена на решение системы задач:  

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о 

предметном (рукотворном) мире как результате деятельности человека, его 

взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях создания, 

исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертежно-графической грамотности, умения 

работать с простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, 
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эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных 

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; 

воспитание понимания социального значения разных профессий, 

важности ответственного отношения каждого за результаты труда; 

воспитание готовности участия в трудовых делах школьного коллектива; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, 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. 

Содержание программы по труду (технологии) включает характеристику 

основных структурных единиц (модулей), которые являются общими для 

каждого года обучения:  

• технологии, профессии и производства; 

• технологии ручной обработки материалов: работы с бумагой и 

картоном, с пластичными материалами, с природным материалом, с 

текстильными материалами и другими доступными материалами 

(например, пластик, поролон, фольга, солома); 

• конструирование и моделирование: работа с конструктором (с учётом 
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возможностей материально-технической базы образовательной 

организации), конструирование и моделирование из бумаги, картона, 

пластичных материалов, природных и текстильных материалов, 

робототехника (с учётом возможностей материально-технической 

базы образовательной организации); 

• ИКТ (с учётом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации). 

В процессе освоения программы по труду (технологии) обучающиеся 

овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и использовать информацию.  

В программе по труду (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). 

Общее число часов, отведенных на изучение предмета «Труд 

(технология)» – 135 часов: в 1 классе – 33 часа (1 час в неделю), во 2 классе – 

34 часа (1 час в неделю), в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 34 

часа (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

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, 
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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. 

Мир профессий. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные 

с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Технологии ручной обработки материалов. 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий. 

Общее представление об основных технологических операциях ручной 

обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: «на глаз» и «от руки», по шаблону, по 

линейке (как 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 безопасного использования ножниц. 

Виды природных материалов (плоские – листья и объёмные – орехи, 

шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор 
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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). 
 

ИКТ. 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Информация. Виды информации. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ) 

Изучение предмета «Труд (технология)» 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: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 
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анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, 

выделять основные и второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и 

различия в их устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общаться как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное 

мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную 

учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую 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 способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, 

к простым видам сотрудничества; 

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

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
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2 КЛАСС (34 ч) 

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. Мир профессий. Мастера 

и их профессии, правила мастера. Культурные традиции. Техника на службе 

человека. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

проекты. 
 

Технологии ручной обработки материалов. 

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. 

Знание и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с 

помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей 

(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и другое), 

сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей изделия. 

Использование 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 инструментами (циркуль). 
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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). 
 

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. 
 

ИКТ 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 

носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 
 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Изучение предмета труда (технологии) во 2 классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных 
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действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной 

деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в 

практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) 

задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 

форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию 

(чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, 

дополнять ответы других обучающихся, высказывать своё мнение, отвечать на 

вопросы, проявлять уважительное отношение к одноклассникам, внимание к 

мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 

учителя, о выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
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прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться 

учитывать их в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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 (34 ч) 

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 труда (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. 

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). 
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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 декоративно-

художественным и технологическим свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, 

шило и другие), знание 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 (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным). Способы 
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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). 
 

ИКТ. 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный 

компьютер и другие. 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 труда (технологии) в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых 

объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных способов работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для 

её решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочёты по 

результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
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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 (34 ч) 

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). 

Мир профессий. 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. 
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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. 

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 конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация 

робота. 
 

ИКТ. 
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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 труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать 

их в ответах на 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать 

и доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

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

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного 

искусства разных народов Российской Федерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность 

операций при работе с разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их 

роль в жизни каждого человека, ориентироваться в традициях организации и 

оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-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; 
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выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и 

результата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, 

осуществлять продуктивное 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 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

Личностные результаты освоения программы по труду (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 труда (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; 
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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 труда (технологии) 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 

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 декоративно-

художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать 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. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

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; 
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выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: 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 труду 

(технологии): 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия 

материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и другие), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, 

картон, фольга, 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; 
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ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, «на глаз», «от 

руки», выделение деталей способами обрывания, вырезания и 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 

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; 
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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; 

называть профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами, их социальное значение. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», 

«технология», «технологические операции», «способы обработки» и 

использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

асимметрия, равновесие), наблюдать гармонию предметов и окружающей 

среды, называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания 

рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно 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; 
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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; 

знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду 

(технологии): 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

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); 
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безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в соответствии с новыми (дополненными) 

требованиями, использовать комбинированные техники при изготовлении 

изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, простейшие способы достижения 

прочности конструкций, использовать их при решении простейших 

конструкторских задач; 

конструировать и моделировать изделия из разных материалов и 

конструктора по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости 

от требований 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 труду 

(технологии): 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 
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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, 

PowerPoint; 

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. 

 

Учебно-методические материалы. 
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Лутцева Е.А. Технология: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева, - 4-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф. 

Лутцева Е.А.: Технология: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - 4-е изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева Технология 2 класс. Методическое пособие М.» Вентана-

Граф».  

Лутцева Е.А. Технология: 1 -4 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф. 

Лутцева Е.А. Технология: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных           учреждений / Е.А. Лутцева, - 3-е изд., с уточн. – 

М.: Вентана-Граф. 

Лутцева Е.А.: Технология: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся   

общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - 3-е изд., испр. – М.: 

Вентана-Граф. 

Лутцева Е.А., Технология.  4 класс.  Контрольно-измерительные 

материалы и тесты.  

Е.А. Лутцева. Технология 3-4 классы. Методическое пособие для 

учителя. ФГОС. М., «Вентана –Граф». 

 

Перечень используемых ЭОР. 

Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

Единое окно доступа к информационно-образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/ 

Яклассhttp://www.yaklass.ru/ 

Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

Учи.ру. Онлайн платформа https://uchi.ru/ 

МетаШколаhttps://metaschool.ru/ 

"Мои достижения" https://myskills.ru/ 
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2.1.11. РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный курс «Развитие речи» направлен на достижение следующих 

целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности, 

- развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

 

Задачи курса «Развитие речи»: 

 - обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

-  научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользовался основными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе работы, учить работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для 

понимания литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 

пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной 

школе являются следующие: 

- Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и 

читательскими умениями. 
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- Работа над текстом как речевой единицей и над литературными 

произведениями как искусством слова с учётом их специфической структуры 

и жанровых особенностей. 

- Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

- Сочетание работы над художественным произведением и детской 

книгой как особым объектом изучения. 

- Использование знаний о тексте как особой единице, различение 

художественного и научно-познавательного произведения. 

- Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведений, ориентировка в мире книг. 

- Освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира. 

 

Место курса «Развитие речи»  

В 1 классе отводится 33 часа (1ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2, 3 и 

4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Литературное чтение: 1-4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф - (Начальная школа XXI века). 

 Литературное чтение: 1-4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф - (Начальная школа XXI века). 

Литературное чтение: 1-4 класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф - (Начальная школа XX1 века). 

Л.А. Ефросинина. Литературное чтение.1-4 класс. Методическое 

пособие для учителя. ФГОС. М., «Вентана-Граф». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭОР 

1) Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

2) Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

3) Единое окно доступа к информационно-образовательным ресурсам 

4) Якласс http://www.yaklass.ru/ 

5) Эффор - образовательная платформа http://effor.ru/ 

6) Школа цифрового века https://шцв.рф/ 

7) Учи.ру. Онлайн платформа https://uchi.ru/ 

8) МетаШкола https://metaschool.ru/ 

 

Планируемые результаты 
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Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Содержание курса «Развитие речи» 

При проведении занятий по курсу «Развитие речи» используются 

следующие формы организационной работы: групповая, парная. 

индивидуальная; виды деятельности- игровая, познавательная, трудовая. 

Программа курса состоит из пяти разделов: "Виды речевой и 

читательской деятельности", "Круг чтения", "Литературоведческая 

пропедевтика", "Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)", "Чтение: работа с информацией". В разделы курса входят 

основные содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, жанровое 

разнообразие произведений, ориентировка в литературоведческих понятиях, 

развитие навыка чтения, восприятие литературного произведения, творческая 

деятельность, межпредметные связи. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие 

содержательные линии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура 

речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого 

раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и письма в их 

единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 
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Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. 

адекватно воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов).  

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем 

я буду читать) и выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); 

выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, 

ударений — логического и др., соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов 

текстов определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и 

задавать вопросы по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного 

устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в словесных 

образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое 

освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе 

осмысления художественного произведения): текст-повествование, текст-

описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений 

(рассказ по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с 

разными видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих 

аналитических умений: воспринимать изобразительно-выразительные 

средства языка художественного произведения, научно-популярного текста 

(без использования терминологии); воссоздавать картины жизни, 

представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую 

позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора 

содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает 

формирование мотивированного выбора круга чтения, устойчивого интереса 

ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в 

области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 

текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг 

литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью 

ознакомления с первоначальными представлениями о видах и жанрах 

литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 
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начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности 

воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что 

обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение 

по ролям, инсценировка, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 

формы пересказа; создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 

(скороговорки, загадки, песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, 

стихотворение, сказка) и 

- отвечать на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, 

заглавие, жанр и тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

      -     отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог  

            о произведении, героях и их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность 

произведения и книги, используя условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения 

героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и 

обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 

55–60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пересказывать текс ты изученных произведений по готовому 

плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской 

принадлежности. 

- осознавать значение чтения для расширения своего читательского 

кругозора; 
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- понимать содержание прослушанных и самостоятельно 

прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

- практически различать художественные, научно-популярные и 

справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог 

о произведении, героях и их поступках; 

- правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие 

произведения и его соответствие содержанию; 

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально- 

этических позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и 

осознавать контекстное и прямое значение слов; 

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и 

обращения, пословицы; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем 

возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения 

по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

- пересказывать текс ты изученных произведений по готовому 

плану и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, 

авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

- различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги- 

сборники по темам и жанрам. 

- пользоваться чтением для решения учебных задач и 

удовлетворения читательского интереса, поиска нужной информации на 

межпредметном уровне; 

- пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, 

позволяющем понимать и осознавать прочитанное (читать вслух не менее 80 

слов в минуту, а молча — не менее 100 слов в соответствии с 

индивидуальными возможностями); 

- читать выразительно подготовленные или изученные 

произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и алгоритм действий; 

- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, поисковым, просмотровым (выборочным), осознавать и 

объяснять выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

- различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и 

справочной литературы; 
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- ориентироваться в содержании художественного произведения, 

прослушанного или прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, 

авторскую принадлежность и главную мысль; устанавливать причинно-

следственную связь в развитии событий и их последовательность, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

- работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: 

понимать смысл, определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать 

на вопросы и задавать вопросы по тексту, дополнять ответы и подтверждать 

их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение 

о них, соотносить поступки с нравственными нормами; 

- передавать содержание произведения подробно, кратко или 

выборочно, рассказывать отдельные эпизоды или о героях произведения; 

- различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, 

научно-популярные произведения по теме, жанру и авторской 

принадлежности; 

- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на 

литературное произведение или книгу; 

- пользоваться разными источниками информации, печатными и 

электронными справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими 

возрасту; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить 

нужную книгу в библиотеке. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, 

заголовок, фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских 

сказок; 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их 

поступках; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора 

книг по теме, жанру или авторской принадлежности; 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, 

стихотворений, загадок); 

- использовать в речи изученные литературоведческие понятия 

(сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, 
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обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет). 

- различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, 

художественный и научно-популярный; 

- сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, 

песня, пословица, загадка); 

- использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, 

тема и главная мысль произведения, диалог, монолог, герой произведения, 

автор произведения, жанр произведения, автор — герой произведения, автор 

— рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные герои 

произведения; 

- практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, 

олицетворения, метафоры и объяснять их роль; 

- подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или 

отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица; 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и 

читать по ролям; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам 

произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 

- понимать особенности образов героев произведения, выбирать 

роль героя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или 

отдельные эпизоды; 

- рассказывать сказки от лица героя; 

- рассказывать о героях произведения; 

- создавать истории с героями произведений; 

- читать по ролям литературное произведение, инсценировать 

произведение, моделировать живые картинки к эпизодам произведения или 

этапам сюжета; 

- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, 

сказки, рассказы, былины), сочинять стихотворные тексты по заданным 

строфам и рифмам; 
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- выполнять индивидуально, в парах или группах тематические 

проекты, собирать информацию; оформлять материал по проекту в виде 

рукописных книг, книг-самоделок; представлять результаты работы на 

конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 

праздниках; 

- писать небольшие сочинения о произведениях; о героях 

произведений, по иллюстрациям к произведению или репродукциям картин, 

соответствующих теме изучаемых литературных произведений. 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице. 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из 

таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

- находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию 

таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

- сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; 

дополнять, исправлять, уточнять. 

- находить информацию в тексте произведения; 

- прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее 

структуры (фамилия автора, заглавие, оглавление (содержание), аннотация, 

титульный лист); 

- работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, 

составлять; использовать моделирование для решения учебных задач; 

- использовать информацию из текстов произведений для описания 

пейзажей, портретов героев. 

 

2.1.12. РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» (далее – программа) разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов федеральных основных образовательных программ начального 
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общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить 

единство обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного 

образования: не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. 

Задачей   педагога, работающего    по    программе, является    развитие 

у обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, 

культуре, знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

Педагог помогает обучающемуся: 

− в формировании его российской идентичности; 

− в формировании интереса к познанию; 

− в формировании осознанного отношения к своим правам и 

свободам и уважительного отношения к правам и свободам других; 

− в   выстраивании собственного поведения   с   позиции 

нравственных и правовых норм; 

− в создании мотивации для участия в социально значимой 

деятельности; 

− в развитии у школьников общекультурной компетентности; 

− в развитии умения принимать осознанные решения и делать 

выбор; 

− в осознании своего места в обществе; 

− в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

− в формировании готовности к личностному самоопределению. 

Нормативно-правовую основу рабочей программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы: 

Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

Федеральная программа воспитания.  

Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

18.07.2022 № 569 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69676). 

Письмо  Министерства  просвещения Российской 

Федерации от 15.08.2022 № 03-1190 «О направлении методических 

рекомендаций по проведению цикла внеурочных занятий "Разговоры о 

важном"».  
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Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 

74229). 

Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

19.02.2024 № 110 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства    

образования    и     науки     Российской     Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования» 

(Зарегистрирован 22.02.2024 № 77331). 

Приказ     Министерства     просвещения     Российской     Федерации от 

19.03.2024 № 171 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных образовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования» 

(Зарегистрирован 11.04.2024 № 77830). 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1-4 классов, 1 раз в 

неделю, 34 учебных часа. 

Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать 

собственную мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы 

и т. д.). Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной   работы   образовательной   организации, поэтому    тематика 

и содержание должны   обеспечить   реализацию их   назначения и   целей. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не   только на   интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. 

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 

добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чёткого 

воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного      гимна      Российской       Федерации. Это 

мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. 

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности 

обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической 

(выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая 
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игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное 

творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление 

ценностного отношения к своей Родине – России; осознание своей 

этнокультурной и   российской   гражданской 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. 

В сфере 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. 

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес 

к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

В   сфере   физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни 

человека   и   общества, ответственное   потребление и   бережное отношение 

к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные 

представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения познавательными универсальными учебными 

действиями:  
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− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

− 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; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования);  

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

− выбирать источник получения информации, согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного 

педагогическим работником способа её проверки;  

− соблюдать с помощью взрослых (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.  

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными 

действиями:  

− 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 к тексту выступления;  
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− 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. 

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными 

действиями:  

− планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

− выстраивать последовательность выбранных действий;  

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты представлены с учётом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание учебного 

курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном». 

Русский      язык:       

− формирование      первоначального      представления о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

− понимание роли языка как основного средства общения;  

− осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации;  

− понимание роли русского языка как   языка    межнационального    

общения;     

− осознание    правильной    устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека;  

− овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка;  

− использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета. 

Литературное чтение:  

− осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; 

− формирование первоначального представления о многообразии 

жанров художественных произведений и произведений устного народного     

творчества;      

− овладение     элементарными    умениями     анализа и 

интерпретации текста. 
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Иностранный язык: знакомство представителей других стран с 

культурой России. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. 

Окружающий мир:  

− формирование уважительного отношения к своей семье и 

семейным традициям, родному краю, России, её истории и культуре, природе; 

− формирование чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; формирование первоначальных представлений о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

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

природы;  

− формирование основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений;  

− формирование первоначальных представлений о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых 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;  

− развитие умений описывать, сравнивать и группировать 

изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки 

и отношения между объектами и     явлениями;      

− понимание    простейших    причинно-следственных    связей в 

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

края);  

− приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

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

безопасного использования электронных ресурсов образовательной 

организации и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде;  

− 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;  

− приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения    к    природе, стремления    действовать    в    окружающей   среде 

в соответствии с экологическими нормами поведения. 
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Основы религиозных культур и светской этики:  

− понимание необходимости нравственного совершенствования, 

духовного развития, роли в этом личных усилий человека;  

− развитие умений анализировать и давать нравственную оценку   

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

− понимание ценности семьи;  

− овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания, 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

− понимание ценности человеческой жизни, человеческого 

достоинства, честного труда людей на благо человека, общества;  

− формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, приводить 

примеры проявления любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни, открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь;  

− осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства, 

знание   общепринятых   в   российском   обществе   норм морали, отношений 

и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных 

ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное       искусство:  

− выполнение       творческих       работ с использованием различных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства;  

− умение характеризовать виды и жанры изобразительного 

искусства;  

− умение характеризовать отличительные особенности 

художественных промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной 

музыки. 

Труд (технология): формирование общих представлений о мире 

профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии 

предметов материальной культуры. 

Физическая культура:  

− формирование общих представлений о физической культуре и 

спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 

важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях;  

− развитие умения взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.  
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – 

значит понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаёт жизни 

определённость, наполняя её глубокими смыслами и ценностями. Будущее 

России – это образ сильного и независимого государства, благополучие 

которого напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это 

праздник, который напоминает нам о важности и ценности образования, 

которое является основой позитивного образа будущего, ведь в условиях 

стремительных изменений в мире крайне важно учиться на протяжении всей 

жизни, чтобы идти в ногу со временем. 

Век информации. 120 лет Информационному агентству России 

ТАСС. Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации 

крайне важен навык критического мышления. Необходимо уметь 

анализировать и оценивать информацию, распознавать фейки и не 

распространять их. 

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая 

российская компания, с   большой историей, обеспечивающая пассажирские 

и транспортные перевозки. Вклад РЖД в совершенствование экономики 

страны. Железнодорожный     транспорт     –     самый     устойчивый     и     

надёжный для пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. 

Развитие транспортной сферы России. Профессии, связанные с 

железнодорожным транспортом. 

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является 

производство продуктов питания. Агропромышленный комплекс России 

выполняет важнейшую миссию по обеспечению всех россиян 

продовольствием, а его мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть 

всего населения планеты. Сельское хозяйство - это отрасль, которая 

объединила в себе традиции нашего народа с современными технологиями: 

роботами, информационными системами, цифровыми устройствами. 

Разноплановость и востребованность сельскохозяйственных профессий, 

технологичность и экономическая привлекательность отрасли (агрохолдинги, 

фермерские хозяйства и т. п.). 

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя 

уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования 

членов общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников. 
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Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 

России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение 

исторической памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. 

Попытки исказить роль России в мировой истории – одна из стратегий 

информационной войны против нашей страны. 

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести 

ответственность за себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная 

позиция, созидательный подход к жизни, умение принимать решения и 

осознавать их значение, жить в соответствии с духовно-нравственными 

ценностями общества – основа взрослого человека. Проекты, в которых 

младший школьник может проявлять свою ответственность и заботу о других. 

Как создать крепкую семью. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая семья – защита и забота каждого члена семьи 

о своих близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. 

Преемственность поколений: семейные ценности и традиции (любовь, 

взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое 

отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. 

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство 

– качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной 

кухни и кулинарных традиций. 

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. 

Ни одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета 

страны, основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаём 

будущее страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее 

дело? 

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества 

настоящего человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять 

милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. 

Добрые дела граждан России: благотворительность и пожертвование как 

проявление добрых чувств и заботы об окружающих. 

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. 

Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры 

из истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание 

Российской Федерации. Как поздравить маму в её праздник – День матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). Кто такой волонтёр? 

Деятельность волонтёров как социальное служение в военное и мирное время: 
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примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтёров. Направления волонтёрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтёрство – возможность 

заботы и помощи животным. 

День Героев   Отечества.   Герои Отечества   –   это   самоотверженные 

и мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо 

Отчизны. Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья 

спасающего других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность 

за судьбу других. Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у 

себя волевые качества: смелость, решительность, стремление прийти на 

помощь. Участники СВО – защитники будущего нашей страны. 

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод 

российских законов от древних времён до наших дней. Законодательная 

власть в России. Что такое права и обязанности гражданина? От инициативы 

людей до закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к 

решению (позитивные примеры). 

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие 

все народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке 

и встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. О чём люди мечтают в Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящён работникам печати, в том 

числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той 

или иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского 

дела, история праздника. Издание печатных средств информации – 

коллективный труд людей многих профессий. Школьные средства массовой 

информации. 

День студента. День российского студенчества: история праздника и 

его традиции. История основания Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к 

овладению профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: 

научные открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс 

общества. Науку делают талантливые, творческие, увлечённые люди. 

БРИКС (тема о   международных отношениях). Роль нашей страны 

в   современном мире. БРИКС –   символ   многополярности мира. Единство 

и многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в 

различных сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с 

широким кругом союзников и партнёров. Значение российской культуры для 

всего мира. 

Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня 

делается для успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно 

так, чтобы суметь в дальнейшем повысить уровень своего образования, 
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перестроиться на использование новых цифровых технологий там, где их раньше 

никогда не было. Искусственный интеллект и человек. Стратегия 

взаимодействия. 

Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, 

оптимизирующая процессы и повышающая эффективность производства. 

Искусственный интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при 

условии, если сам человек обладает хорошими знаниями и критическим 

мышлением. Правила безопасного использования цифровых ресурсов. 

Что    значит   служить   Отечеству?    280   лет   со    дня    рождения 

Ф. Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность 

гражданина Российской Федерации,   проявление   любви   к   родной   земле,   

Родине. Честь и воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского 

флотоводца Ф.Ф. Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, 

самопожертвование. 

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы 

России: представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике 

самая холодная, снежная и суровая. Животные Арктики. Российские 

исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с 

проектами развития Арктики. 

Международный женский день. Международный женский день – 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном 

обществе – труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории 

России. Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию. 

Массовый   спорт   в   России.    Развитие   массового   спорта   –    вклад 

в благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ 

жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия развития массового спорта в России. 

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие 

Артека.    История    и     традиции    Артека.    После    воссоединения    Крыма 

и Севастополя с Россией Артек – это уникальный и современный комплекс 

из 9 лагерей, работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, 

саморазвития и самореализации. 

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня 

рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога 

между поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка 

сопровождает человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, 

воспринимать и понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным 

наследием, страна великих композиторов, писателей, художников, 

признанных во всём мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей 

стране творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – 
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великая и уникальная страна, каждый из её регионов прекрасен и неповторим 

своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к 

родному краю, способность любоваться природой и беречь её – часть любви к 

Отчизне. Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, 

уважает её историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической 

отрасли. Полёты в космос – это результат огромного труда большого 

коллектива учёных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство 

нашей Родины в освоении космического пространства. В условиях 

невесомости космонавты проводят сложные научные эксперименты, что 

позволяет российской науке продвигаться в освоении новых материалов и 

создании новых технологий. 

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни 

общества и каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. 

Легендарная история развития российской гражданской авиации. Героизм 

конструкторов, инженеров и лётчиков-испытателей первых российских 

самолётов. Мировые рекорды российских лётчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области 

медицины. Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и 

улучшении здоровья людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это 

настоящее призвание, требующее не только знаний, но и человеческого 

сочувствия, служения обществу. 

Что   такое успех? (ко Дню   труда). Труд –   основа жизни человека 

и развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – 

однокоренные слова), находить пути их преодоления. Чтобы добиться 

долгосрочного успеха, нужно много трудиться. Профессии будущего: что 

будет нужно стране, когда я вырасту? 

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 

священная дата, память о которой передаётся от поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенёсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать. 

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские     общественные     организации     разных     поколений     объединяли 

и объединяют активных, целеустремлённых ребят. Участники детских 

общественных   организаций находят друзей, вместе   делают полезные дела 

и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами 
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«Орлята России» и Движение Первых. 

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно -нравственные 

ценности России, объединяющие всех граждан страны. 

 

 

 

2.1.13. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» (предметная область «Математика и информатика») 

соответствует Федеральной рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по математике. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

учебного курса внеурочной деятельности, характеристику психологических 

предпосылок к его изучению обучающимися, место в структуре учебного 

плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы курса включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:  

-  формирование у обучающихся основ умения учиться; 

- развитие у обучающихся мышления, качеств личности, интереса к 

математике; 

- создание для каждого ребенка возможности высокого уровня 

математической подготовки. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

- формирование у учащихся познавательной мотивации, способностей к 

организации своей учебной деятельности посредством освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий; 
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- приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению; 

- формирование специфических для математики качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценного функционирования в современном 

обществе, и, в частности, логического, алгоритмического и эвристического 

мышления; 

- духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с 

учетом специфики начального этапа обучения математике принятие 

нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление 

основ гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему 

Отечеству; 

- формирование математического языка и математического аппарата как 

средства описания и исследования окружающего мира и как основы 

компьютерной грамотности; 

- реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом 

возрастных особенностей учащихся; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования в 

основной школе; 

-  создание здоровьесберегающей информационно-образовательной 

среды. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Занимательная 

математика», составляет на 35 часов (один час в неделю в каждом классе): 1 

класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Петерсон Л.Г. Учебник «Математика» 1, 2, 3, 4 класс в 3-х частях. 

– М.: -«Просвещение». 

2. Петерсон Л.Г. Рабочая тетрадь «Математика» 1, 2, 3, 4 класс в 3-х 

частях. – М.: «Просвещение». 

3. Петерсон Л. Г. Математика. 1–4 классы (система «Учусь учиться» 

Л. Г. Петерсон). Примерная рабочая программа: учебно-методическое 

пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по математике к УМК 

Л.Г. Петерсон. 1,2,3,4 класс. ФГОС. М., «Вако». 

5. Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы для 

начальной школы. 1-4 класс. В 2 частях. Л. Г. Петерсон, М. 

6. МЦКО. Мониторинг и диагностика.  

     http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_  

http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials
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7. Демоверсии ВПР 2022, 2023  

    https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html      

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса «Занимательная математика» на уровне начального 

общего образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

 

 

 

Личностные результаты 

В результате изучения курса «Занимательная математика» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

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.  

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);  

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html
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Ценности научного познания: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 

- применять математику для решения практических задач в 

повседневной жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, 

детям младшего возраста, взрослым и пожилым людям; 

- работать в ситуациях, расширяющих опыт применения 

математических отношений в реальной жизни, повышающих интерес к 

интеллектуальному труду и уверенность в своих силах при решении 

поставленных задач, умение преодолевать трудности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка), обобщение; 

- приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 

- понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

- применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 

3) Работа с информацией: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 
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- читать, интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, 

текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с 

требованиями учебной задачи; 

- принимать правила, безопасно использовать предлагаемые 

электронные средства и источники информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- конструировать утверждения, проверять их истинность; строить 

логическое рассуждение; 

- использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

- комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

y объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии; 

- в процессе диалогов по обсуждению изученного материала - задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, 

приводить доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - 

описание (например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при 

решении задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность учебных действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 

- выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

- находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести 

поиск путей преодоления ошибок. 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным); 

y оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 
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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 обучающийся научится: 

• в простейших случаях продолжать заданную закономерность, 

находить нарушения закономерности; 

• объединять совокупности предметов в одно целое, выделять часть 

совокупности, устанавливать взаимосвязь между частью и целым, сравнивать 

совокупности с помощью составления пар; 

• изображать, складывать и вычитать числа с помощью числового 

отрезка; 

• выполнять устное сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток и в пределах 100 без перехода через ряд; 

• практически измерять длину, массу, объем, различными 

единицами измерения (шаг, локоть, стакан и т.д.); 

• решать с комментированием по компонентам действий уравнения 

вида: а+х=b, а-х=b, х-а=b; 

• анализировать и решать простые и составные задачи (2 действия) 

на сложение, вычитание и разностное сравнение чисел; 

• распознавать простейшие геометрические фигуры: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб,  круг, шар, разбивать фигуру на части, 

составлять целое из частей (в простейших случаях), устанавливать 

взаимосвязь между целой фигурой и ее частями; 

• научится использовать при выполнении заданий: знания 

последовательности чисел от 1 до 100, уметь читать, записывать и сравнивать 

эти числа, строить их графические модели, определять для каждого числа 

предыдущее и последующее; 

• называть компоненты действий сложения и вычитания; 

• называть состава числа 2-10, таблицу сложения однозначных 

чисел и соответствующих случаев вычитания (на уровне автоматизированного 

навыка); 

• правильно использовать общепринятые единиц измерения: 

сантиметр, дециметр, килограмм, литр; 
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• составлять последовательность чисел от 1 до 1000, читать, 

записывать и сравнивать эти числа, строить их графические модели; 

• выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000; 

• использовать таблицу умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления (на уровне автоматизированного навыка); 

• правильно выполнять устно все четыре арифметических действия 

с числами в пределах 100 и с числами в пределах 1000 в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

• выполнять деление с остатком чисел в пределах 100; 

• применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 

2-3 действия (со скобками и без них); 

• решать уравнения вида: а∙ х = b, а: х = b, х: а = b (на уровне навыка) 

с комментированием по компонентам действий; 

• анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 

действия; 

• использовать единицы измерения длины: метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр, километр; 

• чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка; 

• находить периметр многоугольника по заданным динам его 

сторон и с помощью измерений; 

• строить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник, строить 

окружность с помощью циркуля; 

• вычислять площадь прямоугольника по заданным длинам его 

сторон и наоборот, находить одну из сторон прямоугольника по площади и 

длине другой стороны; 

• знать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр; 

• читать, записывать и сравнивать многозначные числа (в пределах 

миллиарда); 

• выполнять письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначного числа на однозначное, умножение 

и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д., умножение и деление круглых чисел, 

сводящееся к предыдущим случаям, умножение многозначных чисел; 

• правильно выполнять устные вычисления с многозначными 

числами в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

• называть компоненты действий, читать числовые и буквенные 

выражения, содержащие 1-2 действия, с использованием терминов: сумма, 

разность, произведение, частное; 

• использовать изученные свойства операций над числами для 

упрощения вычислений; 
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• применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 

3-4 действия (со скобками и без них); 

• использовать формулы пути (s = v ∙ t), стоимости (C = a ∙ n), работы 

(A= = v ∙ t), площади и периметра прямоугольника (S = a ∙ b; P = (a + b) ∙2) для 

решения текстовых задач; 

• использовать единицы измерения массы и времени: килограмм, 

грамм, центнер, тонна, секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век – и 

соотношения между ними; 

• правильно использовать названия месяцев и дней недели; 

• определять время по часам; 

• анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 

действия на все четыре арифметических действия; 

• решать с комментированием по компонентам; 

• использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом 

ряду); 

• объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

• использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

• использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 

• рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

• объяснять соотношение между разрядами; 

• использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

• использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

• использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

• использовать при решении различных задач знание о единицах 

измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

• использовать при решении различных задач знание о 

функциональной связи между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

• выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, 

сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; 

• выполнять умножение и деление с 1 000; 
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• решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 

арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

• решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу 

и в противоположных направлениях; 

• решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели); 

• осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

• читать записанное с помощью букв простейшее выражение 

(сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 

действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются 

переменными; 

• осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения 

выражений с одной переменной при заданном значении переменных; 

• использовать знание зависимости между компонентами и 

результатами действий сложения, вычитания, умножения, деления при 

решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 

• уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно 

действие; понимать и   объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одной из 

компонент. 

• вычислять объём параллелепипеда (куба); 

• вычислять площадь и периметр фигур, составленных из 

прямоугольников; 

• выделять из множества треугольников прямоугольный и 

тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

• строить окружность по заданному радиусу; 

• выделять из множества геометрических фигур плоские и 

объёмные фигуры; 

• распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 

стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, 

ребра, грани), пирамиду, шар, конус, цилиндр; 

• находить среднее арифметическое двух чисел. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

используются следующие формы организационной работы: групповая, 

парная, индивидуальная; виды деятельности: игровая, познавательная. 

 

1 КЛАСС 

Числа и арифметические действия с ними 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, 

меньше, столько же, больше (меньше) на ... Порядок. 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. 

Составление группы  

предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы.  

Порядок. Сравнение групп фигур, знаки =, ≠.  

Число как результат измерения величин.  

Наглядное изображение чисел совокупностями точек, костями домино, 

точками  

на числовом отрезке и т. д.  

Римские цифры. Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры.  

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное 

изображение  

десятков с помощью треугольников. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание  

«круглых десятков» (чисел с нулями на конце, выражающих целое число 

десятков).  

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел 

с помощью  

треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, 

представление их в виде суммы  

десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел.  

Аналогия между десятичной системой записи чисел и десятичной 

системой мер.  

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Наглядное  

изображение сложения и вычитания групп предметов с помощью 

предметных моделей,  

схематических рисунков, буквенной символики, на числовом отрезке.  

Зависимость результатов сложения и вычитания от изменения 

компонентов. 

Текстовые задачи 

Задачи на разностное сравнение, работа с предметными моделями 

разностного сравнения (полосками-отрезками). Чтение и составление схем к 

трем типам задач на разностное сравнение, их решение.  
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Составление выражений к текстовым задачам.  

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными 

данными, нереальными условиями).  

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2–

4 действия. Построение схем к составным задачам. Анализ задачи и 

планирование хода ее решения. Соотнесение полученного результата с 

условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Определение равных фигур разными способами — наложением, 

перемещением, перегибанием и др. Решение задач на поиск равных фигур на 

клетчатой бумаге. Составление равных фигур по заданным условиям. Поиск и 

построение «зеркальных» (симметричных) фигур.  

Геометрические фигуры: распознавание и называние геометрических 

форм в окружающем мире — куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра, конуса. Представления о плоских и пространственных 

геометрических фигурах. Конструирование фигур из палочек.  

Области и границы. Ломаная. Вычисление длин ломаных на клетчатой 

сетке. Сравнение длины пути по прямой и длины пути по ломаной линии. 

Составление фигур из частей танграма (по образцу, по собственному 

замыслу). Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величины и зависимости между ними 

Общий принцип измерения величин. Единица измерения (мерка). 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 

величин. Исследование свойств величин, их запись с помощью буквенных 

равенств и неравенств.  

Измерение вместимости. Единица вместимости: литр. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

компонентами и результатами арифметических действий, их фиксирование в 

речи.  

Числовой отрезок. 

Алгебраические представления 

Чтение и запись буквенных выражений в 1–2 действия без скобок. 

Равенство и неравенство, их запись с помощью знаков >, <, =. 

Уравнение. Решение простых уравнений на основе моделей (весы, 

числовой отрезок, схемы). Составление и решение уравнений по рисункам. 

Решение уравнений в нестандартной форме (с «мешками», линиями и др.). 

Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе взаимосвязи 

между частью и целым.  

Запись переместительного свойства сложения с помощью буквенной 

формулы: а + b = b + а.  

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью 

буквенных равенств вида а + b = с, b + а = с, с – а = b. 
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Математический язык и элементы логики 

Знакомство с задачами логического характера и способами их решения. 

Перебор вариантов по правилу. Перебор всех вариантов перестановки двух 

объектов, трех объектов. Решение логических задач с помощью числового 

отрезка. Перебор вариантов в примерах на поиск неизвестных знаков + и –. 

Решение задач на рукопожатия как пропедевтика изучения графов. 

Работа с математической информацией и анализ данных 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения (высказывания), 

составленные относительно заданного набора математических объектов. 

Примеры общих высказываний и высказываний о существовании. 

Обоснование высказываний и их опровержение.  

Таблица, поиск закономерности размещения объектов (чисел, фигур, 

символов) в таблице (в строках, столбцах, диагоналях).  

Составление по рисункам числовых равенств и выражений. 

Моделирование действий, заданных в выражении, с помощью предметных 

рисунков, схем, числового отрезка. 

Изучение курса «Занимательная математика» 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: 

• наблюдать математические объекты (числа, величины) в 

окружающем мире;  

• обнаруживать общее и различное в записи арифметических 

действий;  

• понимать назначение и необходимость использования величин в 

жизни;  

• наблюдать действие измерительных приборов;  

• сравнивать два объекта, два числа;  

• распределять объекты на группы по заданному основанию;  

• копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному 

замыслу;  

• приводить примеры чисел, геометрических фигур;  

• вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• понимать, что математические явления могут быть представлены 

с помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  
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• читать таблицу, извлекать информацию, представленную в 

табличной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 

последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  

• комментировать ход сравнения двух объектов;  

• описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; описывать положение 

предмета в пространстве;  

• различать и использовать математические знаки;  

• строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• принимать учебную задачу, удерживать ее в процессе 

деятельности;  

• определять цели пробного учебного действия;  

• действовать в соответствии с предложенным образцом, 

инструкцией;  

• относиться спокойно к новым заданиям, к затруднениям в своей 

учебной деятельности, фиксировать затруднения;  

• анализировать ситуацию при возникновении затруднения (выход 

в пространство рефлексии), искать выход;  

• проявлять интерес к проверке результатов решения учебной 

задачи, с помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и 

трудности;  

• оценивать данное умение на основе применения эталона;  

• проверять правильность вычисления с помощью другого приема 

выполнения действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• соблюдать правила общения в совместной деятельности: 

договариваться, справедливо распределять работу, определять нарушение 

правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты. 

 

2 КЛАСС 

Числа и арифметические действия с ними 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, 

сравнение, сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, 

выражающих целое число сотен).  

Числовой луч.  
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Счет сотнями, десятками и единицами. Наглядное изображение 

трехзначных чисел. Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных 

чисел, их представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный 

состав). Сравнение, сложение и вычитание трехзначных чисел. Аналогия 

между десятичной системой записи трехзначных чисел и десятичной системой 

мер.  

Конструирование из палочек (спичек) числовых равенств.  

Расположение объектов в заданном порядке (возрастания, убывания). 

Составление на числовом луче моделей упорядочивания объектов.  

Приемы упрощения устного счета (сложение, вычитание) с помощью 

дополнения до круглого числа, связей между компонентами и результатами 

сложения и вычитания.  

Приемы восстановления цифр, скобок, знаков арифметических действий 

при сравнении, сложении и вычитании чисел и величин.  

Графическая интерпретация умножения и деления. Связь между 

компонентами и результатами умножения и деления.  

Делители и кратные, их распознавание. Четные и нечетные числа.  

Выведение частных случаев умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0.  

Буквенная запись и графическая модель (прямоугольник) взаимосвязи 

компонентов и результата действий умножения и деления.  

Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (до 

трех и более действий); нахождение его значения.  

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 

1000. Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 

1000 в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.  

Деление с остатком. 

Текстовые задачи 

Определение сходства и различия задач на разностное и кратное 

сравнение.  

Задачи на нахождение «задуманного числа».  

Составные задачи в 2–4 действия на все арифметические действия в 

пределах 1000.  

Построение схем к составным задачам. Построение разных способов 

решения задачи на основе ее анализа, составление плана решения задачи. 

Решение задач по плану, комментирование решения.  

Задачи с буквенными данными.  

Задачи с неполными и некорректными формулировками, задачи на 

внимание. Устранение мнимых противоречий.  

Построение моделей (рисунков, схем, таблиц, графов) нестандартных 

задач. Анализ задач, выдвижение и обоснование гипотез. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
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Параллельные и пересекающиеся прямые.  

Цепочки. Построение точек и линий на клетчатой бумаге. Игры-

лабиринты, обводка фигур, прокладывание маршрутов.  

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные 

прямые. 

Выявление свойств прямоугольника и квадрата.  

Распознавание ломаной линии и многоугольника. Вычисление длины 

ломаной и периметра многоугольников.  

Круг и окружность, их центр, радиус, диаметр. Циркуль. Вычерчивание 

узоров из окружностей с помощью циркуля.  

Конструирование фигур из палочек (спичек).  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части.  

Объединение и пересечение геометрических фигур.  

Площади фигур, составленных из прямоугольников и квадратов.  

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между 

ними. Объем прямоугольного параллелепипеда, объем куба. Выявление 

свойств прямоугольного параллелепипеда и куба, построение их разверток и 

моделей, вычисление объема и площади поверхности.  

Наблюдение красоты математических объектов в окружающем мире 

(зеркальная симметрия, перенос, ряд Фибоначчи). 

Величины и зависимости между ними 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, 

сложении и вычитании величин.  

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

компонентами и результатами умножения и деления.  

Формула площади прямоугольника: S = a · b. Формула объема 

прямоугольного параллелепипеда: V = (a · b) · c. 

Алгебраические представления 

Чтение и запись буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). 

Вычисление значений простейших буквенных выражений при заданных 

значениях букв.  

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью 

буквенных равенств вида а · b = с, b · а = с, с : а = b, с : b = a.  

Обобщенная запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а · 1 = 

1 · а = а; а · 0 = 0 · а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью 

буквенных формул.  

Уравнения вида а · х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе 

графической модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений.  
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Выявление закономерностей в построении числовых рядов, поиск 

пропущенных чисел. Решение числовых ребусов. Восстановление в числовых 

ребусах цифр, обозначенных буквами. 

Математический язык и элементы логики 

Использование буквенных равенств для обоснования суждений.  

Задачи логического характера и способы их решения. Перебор 

вариантов на основе пробного действия. Систематический перебор вариантов 

(по правилу). Перебор вариантов с введением ограничений. «Магический 

квадрат».  

Знакомство с рядом и спиралью Фибоначчи, нахождение их в 

окружающем мире. 

Работа с математической информацией и анализ данных 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево 

возможностей.  

Операция. Объект и результат операции. 

Операции над предметами, фигурами, числами. Прямые и обратные 

операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой 

операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвленные и 

циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов 

различных видов.  

Сбор и представление информации в справочниках, энциклопедиях, 

интернет источниках о продолжительности жизни различных животных и 

растений, их размерах, составление по полученным данным задач на все 

четыре арифметических действия, выбор лучших задач и составление 

«Задачника класса». 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

• наблюдать математические взаимосвязи и отношения (часть-

целое, больше- меньше) в окружающем мире;  

• характеризовать назначение и использовать простейшие 

измерительные приборы (сантиметровая лента, весы);  

• сравнивать группы объектов (чисел, величин, выражений, 

геометрических фигур) по самостоятельно выбранному основанию;  

• распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, выражения, текстовые задачи в одно действие) на 

группы;  

• обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире;  

• вести поиск различных решений текстовой задачи (расчетной, с 

геометрическим содержанием);  

• определять порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок);  
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• устанавливать соответствие между математическим выражением 

и его текстовым описанием;  

• подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• извлекать и использовать информацию, представленную в 

текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы;  

• устанавливать логику перебора вариантов для решения 

простейших комбинаторных задач, выполнять перебор вариантов на 

основании установленной логики;  

• дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми 

данными. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• 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 смысл арифметического действия;  

• конструировать утверждения с использованием слов «каждый», 

«все». 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• 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 приема 

выполнения действия, обратного действия;  

• находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и 

трудности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• принимать правила совместной деятельности при работе в парах, 

группах, составленных учителем или самостоятельно;  
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• 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. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• читать информацию, представленную в разных формах;  

• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные 

в таблице, на диаграмме;  

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж;  

• устанавливать соответствие между различными записями 

решения задачи;  

• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• использовать математическую терминологию для описания 

отношений и зависимостей;  

• строить речевые высказывания для решения задач; составлять 

текстовую задачу;  

• объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», 

«больше/меньше в … раз», «равно»;  

• использовать математическую символику для составления 

числовых выражений;  

• выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения 

величины к другим в соответствии с практической ситуацией;  

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 

выполнения вычисления. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• проверять ход и результат выполнения действия;  

• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчетами;  
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• выбирать и использовать различные приемы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  

• договариваться о распределении обязанностей в совместном 

труде, выполнять роли руководителя, подчиненного, сдержанно принимать 

замечания к своей работе;  

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

 

3 КЛАСС 

Числа и арифметические действия с ними 

Счет тысячами. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов и т. д. Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных 

чисел в пределах 1 000 000 000 000. Представление натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых.  

Общий случай умножения многозначных чисел.  

Порядок действий в числовом выражении, значение числового 

выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с 

вычислениями в пределах 1 000 000 000 000.  

Актуализация свойств арифметических действий и взаимосвязей их 

компонентов.  

Проверка правильности выполнения действий с многозначными 

числами, результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора).  

Римские цифры. 

Текстовые задачи 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа 

и решения составной задачи. Задачи на нахождение чисел по их сумме и 

разности. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно 

прямой. Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур 

на клетчатой бумаге.  

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. 

Величины и зависимости между ними 

Переменная. Выражение с переменной. Значение выражения с 

переменной. Формула.  

Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a · b, P = (a + b) · 2. 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a · а, P = 4 · a.  
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Формула объема прямоугольного параллелепипеда: V = a · b · c. 

Формула объема куба: V = a · а · а.  

Формула пути s = v · t и ее аналоги: формула стоимости С = а · х, формула 

работы А = w · t и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b · c.  

Наблюдение зависимостей между величинами, их фиксирование с 

помощью таблиц и формул.  

Построение таблиц по формулам зависимостей и формул зависимостей 

по таблицам.  

Систематизация отношений между единицами времени. Сравнение, 

сложение и вычитание единиц времени. 

Алгебраические представления 

Формула деления с остатком: a = b · c + r, r < b. Уравнение. Корень 

уравнения. Множество корней уравнения. Составные уравнения, сводящиеся 

к цепочке простых (вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а · х = b, а : х = b, x : a = 

b). Комментирование решения уравнений по компонентам действий. 

Построение моделей деления с остатком на числовом луче. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, 

обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, 

переменных и формул, изображением пространственных фигур.  

Высказывание. Распознавание высказываний, определение их 

истинности и ложности. Множество. Элемент множества. Знаки ∈ и ∉. Задание 

множества перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и его 

обозначение: ∅. Равные множества. Диаграмма Эйлера — Венна. 

Подмножество. Знаки ⊂ и ⊄. Пересечение множеств. Знак ∩. Свойства 

пересечения множеств. Объединение множеств. Знак ∪. Свойства 

объединения множеств.  

Переменная. Формула. 

Работа с математической информацией и анализ данных 

Классификация элементов множества по свойству.  

Упорядочение и систематизация информации в справочной литературе.  

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц 

и дерева возможностей. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

• сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры);  

• выбирать прием вычисления, выполнения действия;  

• конструировать геометрические фигуры;  

• классифицировать объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку;  

• прикидывать размеры фигуры, ее элементов;  
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• понимать смысл зависимостей и математических отношений, 

описанных в задаче;  

• различать и использовать разные приемы и алгоритмы 

вычисления;  

• выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор 

вариантов, использование алгоритма);  

• соотносить начало, окончание, продолжительность события в 

практической ситуации;  

• составлять ряд чисел (величин, выражений, геометрических 

фигур) по самостоятельно выбранному правилу;  

• моделировать предложенную практическую ситуацию;  

• устанавливать последовательность событий, действий сюжета 

текстовой задачи. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• читать информацию, представленную в разных формах;  

• извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные 

в таблице, на диаграмме;  

• заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными 

чертеж;  

• устанавливать соответствие между различными записями 

решения задачи;  

• использовать дополнительную литературу (справочники, словари) 

для установления и проверки значения математического термина (понятия). 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• использовать математическую терминологию для описания 

отношений и зависимостей;  

• строить речевые высказывания для решения задач; составлять 

текстовую задачу;  

• объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», 

«больше/меньше в … раз», «равно»;  

• использовать математическую символику для составления 

числовых выражений;  

• выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения 

величины к другим в соответствии с практической ситуацией;  

• участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате 

выполнения вычисления. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• проверять ход и результат выполнения действия;  

• вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять;  



294 

 

• формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, 

расчетами;  

• выбирать и использовать различные приемы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 

таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания 

(находить разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, время);  

• договариваться о распределении обязанностей в совместном 

труде, выполнять роли руководителя, подчиненного, сдержанно принимать 

замечания к своей работе;  

• выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения 

общей работы. 

 

4 КЛАСС 

Числа и арифметические действия с ними 

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для 

практических измерений. Потребность практических измерений как источник 

расширения понятия числа.  

Доли. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических 

фигур и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и 

дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби.  

Три типа задач на части (дроби): нахождение части числа, числа по его 

части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение 

процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби. Смешанные дроби. Выделение 

целой части неправильной дроби. Представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных дробей (с 

одинаковыми знаменателями дробной части).  

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с 

простыми дробями и смешанными дробями. 

Текстовые задачи 

Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение простых дробей 

и смешанных дробей: анализ, представление на модели; планирование и 

запись решения; проверка решения и ответа.  

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части 

и дроби, которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение 

процента от числа и числа по его проценту.  
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Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с 

отставанием): определение расстояния между ними в заданный момент 

времени, времени в пути до встречи, скорости сближения (удаления). 

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и 

площадей фигур. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), 

площадь, связь с прямоугольником.  

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и 

угол, вписанный в окружность.  

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью 

транспортира.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними.  

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью 

палетки.  

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Величины и зависимости между ними 

Единицы площади (ар, гектар), скорости (километры в час, метры в 

минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 1 000 

000.  

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как 

модель равномерного движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при 

одновременном равномерном движении.  

Формулы скорости сближения и скорости удаления: v сбл = v1 + v2 и v 

уд = v1 – v2.  

Формулы расстояния между двумя равномерно движущимися 

объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d = sо – (v1 

+ v2) · t), в противоположных направлениях (d = sо + (v1 + v2) · t), вдогонку (d 

= sо – (v1 – v2) · t), с отставанием (d = sо – (v1 – v2) · t). Формула 

одновременного движения s = v сбл · t встр.  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков 

движения по формулам и таблицам. 

Алгебраические представления 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенство. Знаки ≤, ≥. Двойное неравенство.  
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Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных 

чисел с помощью числового луча.  

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации 

знаний. 

Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, 

записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с 

языком диаграмм и графиков. 

Работа с математической информацией и анализ данных 

Круговые диаграммы, графики движения: чтение, анализ и 

интерпретация данных, построение.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; 

конспектирование.  

Кодирование изображения с помощью записи координат. Создание 

изображений на основе кода. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют 

формированию умений: 

• ориентироваться в изученной математической терминологии, 

использовать ее в высказываниях и рассуждениях;  

• сравнивать математические объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры), записывать признак сравнения;  

• выбирать метод решения математической задачи (алгоритм 

действия, прием 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 определенной длины, квадрат с 

заданным периметром);  

• классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;  

• составлять модель математической задачи, проверять ее 

соответствие условиям задачи;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу 

предмета (электронные и гиревые весы), температуру (термометр), скорость 

движения транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с 

помощью измерительных сосудов). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствует формированию умений: 

• представлять информацию в разных формах;  
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• извлекать и интерпретировать информацию, представленную в 

таблице, на диаграмме, в том числе на круговой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи; 

• приводить примеры и контрпримеры для 

подтверждения/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. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• 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 трудности и ошибки в 

решении учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

• участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе 

решения, распределять работу между членами группы (например, при 

решении задач, требующих перебора большого количества вариантов), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа;  

• договариваться с одноклассниками в ходе организации работы с 

величинами (составление расписания, подсчет денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближенная оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, 

расчет и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

2.1.14. ЭКСКУРСИИ, ТЕАТРЫ, ВЫСТАВКИ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, 

выставки» 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 курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, 

выставки» состоит в формировании художественной, музыкальной и 

театральной культуры обучающихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 

освоения начальных основ художественных, музыкальных, театральных 

знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, 

выставки» направлена на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся.  

Содержание программы курса внеурочной деятельности «Экскурсии, 

театры, выставки» 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. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, выставки»: 

1) организовывать для школьников экскурсии, посещение театров, 

выставок и реализовывать их воспитательный потенциал; 

2) развивать предметно-эстетическую среду Гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

3) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Программа курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, 

выставки» знакомит обучающихся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных 

материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 

приоритетное пространство учебного времени. 

Программа курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, 

выставки»  призвана обеспечить достижение обучающимися начальной 

школы личностных результатов, формирование у обучающихся основ 
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российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально - значимой 

деятельности.  

Программа составлена с учётом основных направлений программы 

воспитания Гимназии РУТ (МИИТ). 

 Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности 

«Экскурсии, театры, выставки» реализуется через: 

- максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебного курса для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей; подбор соответствующего 

тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для решения; 

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализация приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых предметов и явлений, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам; 

- применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

- побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что дает обучающимся возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

В 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах - 34 

ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Срок реализации: 4 учебных года. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Экскурсии, театры, выставки» 

Освоение курса внеурочной деятельности «Экскурсии, театры, 

выставки» должно обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образования следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Экскурсии, театры, выставки» достигаются в процессе 

единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей 

позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную 

на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные 

результаты освоения программы отражают освоение обучающимися 

социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения 

обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Экскурсии, 

театры, выставки» на уровне начального общего образования у обучающегося 

будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

− становление ценностного отношения к своей Родине, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; 

− осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 

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

других народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

− первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

− освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление 

сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных 

качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

− осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

− выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 
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− неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

− проявление уважительного отношения и интереса к 

художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать 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. 

4) трудовое воспитание: 

− осознание ценности труда в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

− бережное отношение к природе, осознание проблем 

взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

− неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

− ориентация в деятельности на первоначальные представления о 

научной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 

автора; 

− овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

− потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного интереса, 

активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

 В результате изучения курса внеурочной деятельности «Экскурсии, 

театры, выставки» 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: 
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− сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

− объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

− определять существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам; 

− находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в сюжете 

фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

− формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

− выбирать источник получения информации; 

− находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

− анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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− самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

− воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

− проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

− признавать возможность существования разных точек зрения; 

− корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

− строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

− создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

− подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы 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 умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

− устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

− 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 использованием 

предложенных образцов; 
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− планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

− выстраивать последовательность выбранных действий. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий способствуют формированию умений: 

− 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; 

− 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 (далее – УУД) 

способствуют формированию умений: 

− участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или 

прочитанного: 

− слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё 

отношение к обсуждаемой проблеме; 

− пересказывать (устно) содержание произведения с 

использованием вопросов, рисунков, предложенного плана; 

− 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 педагогическому работнику; 
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− 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. 

 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности 

«Экскурсии, театры, выставки» 

− 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 отдельные жанры фольклора (устного народного 

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

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

− владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного, 

просмотренного произведения: определять последовательность событий в 

произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

− участвовать в обсуждении 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 использованием предложенных ключевых 

слов, вопросов, рисунков, предложенного плана; 

− составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 

3 предложений) по заданному алгоритму; 

− сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 

3 предложений); 

− выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого 

и с учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной 

книге по предложенному алгоритму; 

− обращаться к справочной литературе для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

− 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. 
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− различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: 

растительные, геометрические, анималистические. 

− 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. 

− рассматривать различные произведения архитектуры в 

окружающем мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и 

характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

− приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный 

город) в форме коллективной игровой деятельности. 

− приобретать представления о конструктивной основе любого 

предмета и первичные навыки анализа его строения. 

− осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со 

станковой картиной, понимать значения зрительских умений и специальных 

знаний; приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. 

Васнецоваи других художников по выбору учителя), а также произведений с 

ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. 

Ван Гога или А. Матисса); 

− находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

− читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

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

в разные времена года; 

− различать прозаическую и стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); 

− понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 

содержанию произведения; 

− различать 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 тексте произведения, составлять план текста 

(вопросный, номинативный); 
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− 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; 

− 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; 

− составлять высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 предложений); 

− сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, 

рассказы; 

− 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. 

− 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. 

− 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). 



308 

 

− 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 

художников И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. 

Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

− 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; 

− 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 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; 

− 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); 

− 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; 

− составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

− сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного произведения; 

− ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, 

обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 
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− 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; 

− 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. 

− 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. 

− называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

− иметь представление об именах 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. 

− иметь представление об именах крупнейших отечественных 

портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору 

учителя), приобретать представления об их произведениях. 

− понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и 

чему посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, 

Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, 

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

− иметь представление о замечательных художественных музеях 

России, о коллекциях своих региональных музеев. 

− осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 
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отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, 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 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; 

− различать 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 использованием 

контекста и словаря;  

− находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 
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− 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); 

− ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, 

обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 

− выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом 

рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной 

книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), 

для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 

− получить представление о конструкции традиционных жилищ у 

разных народов, об их связи с окружающей природой. 

− познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного 

жилого дома – и надворных построек, строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство 
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красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

− уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма, иметь представление о наиболее 

значительных древнерусских соборах и их местонахождении, 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. 

− иметь представление об основных конструктивных чертах 

древнегреческого храма, уметь его изображать, 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 объяснять, в чём заключается значимость для 

современных людей сохранения архитектурных памятников и исторического 

образа своей и мировой культуры. 

− 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. 

− называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. 

Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

− различать основные памятники наиболее значимых 

мемориальных ансамблей и 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), иметь представление о правилах 

поведения при посещении мемориальных памятников. 

− иметь представления об архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 
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культурах Древнего мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти 

произведения. 

− различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, иметь представление об 

особенностях архитектурного устройства 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). 

 

Содержание программы 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

используются следующие формы организационной работы: групповая, 

парная, индивидуальная; виды деятельности – игровая, познавательная, 

трудовая. 

Введение. Определение понятий «экскурсия», «выставка», «музей», 

«театр»; значение понятий для осознания российской гражданской 

идентичности. Вводный инструктаж. Организационное занятие. 

Воспоминания о лете. Определение понятий «экскурсия», «выставка», 

«музей», «театр»; значение понятий для осознания российской гражданской 

идентичности. 

Тема 1. Школьный мир творчества 

Выставка творческий работ ко Дню учителя (тематическое рисование, 

исполнение тематических произведений). Конкурс стихов, фотографий. 

Выставка творческих работ ко Дню матери (рисунки, стихи, песни, 

хореография, сочинения, фотография и т.д.). Выставка творческих работ на 

противопожарную тему (исполнение тематических произведений, создание 

тематических фотографий, рисунков). Выставка «Битва за Москву» (выставка 

рисунков, брейн-ринг) Мастерская Деда Мороза, конкурс – выставка 

«Зимушка – зима» (ледяные игрушки, украшение кабинета поделками из 

бумаги, плакаты, рисунки, поделки и т.д.). Конкурс солдатской песни 

(разучивание, исполнение).  

Тема 2. Мир театра 

Что такое театр? Цель и предназначение театра. История театра. «Мои 

театральные впечатления», «Мои театральные пробы». Мастер – классы «Час 

театрального мастерства». «Мои театральные впечатления», «Мои 

театральные пробы», «Я и театр». Спектакли: Семеро козлят. Музыка М. 

Коваля, слова Е. Манучаровой  Муха-Цокотуха. Музыка М. Красева, слова К. 

Чуковского.  Теремок. Музыка М. Красева, по сказке С. Маршака  Петушок. 

Музыка М. Красева, либретто М. Клоковой и М. Красева  Тим и Том. Музыка 

М. Красева, либретто М. Клоковой  Гуси-лебеди. Музыка К. Волкова, слова Е. 

Благининой по мотивам русской народной сказки Репка. Музыка В. 

Калистратова, сценарий И. Козлова Снегурочка. Музыка Е. Тиличеевой, 
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инсценировка Л. Некрасовой Как курочка хлеб испекла. Музыка С. 

Бодренкова, тексты песен Ю. Полухина, сценарий Ю. Николаева (по мотивам 

русской народной сказки).  Мастер – классы «Путешествие в страну 

превращений», «Час театрального мастерства». Мастер – классы 

«Путешествие в страну превращений», час театрального мастерства. «Мои 

театральные впечатления, мои театральные пробы». Постановки: Лесная 

сказка. Самая красивая. Кот-хвастун. Серебряные колёсики. Зелёная аптека. 

Петя и волк. Балет-пантомима на музыку С. Прокофьева. Знакомство с 

историей театров и театральным искусством. Мастер – классы «Путешествие 

в страну превращений», «Час театрального мастерства». «Мои театральные 

впечатления», «Мои театральные пробы». «Я и театр». Спектакли: где зимует 

лето? Музыка А. Абрамова, сценарий Л. Савельева Таинственный гиппопотам. 

Музыка И. Егинова, сценарий И. Воронцовой. Приключения Незнайки и его 

друзей. Музыка Г. Гладкова, сказка Н. Носова. Сказки старого ворона. Музыка 

и либретто В. Семенова Летучий корабль. Музыка М. Дунаевского, тексты 

песен Ю. Энтина. Щелкунчик. Музыка П. Чайковского, текст Н. Сусловой. 

Песенка в лесу. Музыка Р. Бойко, текст Я. Акима и Р. Бойко Мойдодыр. 

Детская опера. Музыка Ю. Левитина, стихи К. Чуковского. 

Тема 3. Очаровательный мир музеев 

Посещение школьной музейной комнаты. Музейная этика. История 

моей страны в истории моей семьи. Экскурсия по парку «Сокольники». 

Азимутальный ход. Спортивное ориентирование. 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. 

Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение 

знаменитого музея как событие; интерес к коллекции музея и искусству в 

целом. Мир музейных предметов. Как к ним надо относиться. Роль музеев в 

жизни человека. «Путешествие – презентация». Государственный 

Дарвиновский Музей. Картины природы в произведениях поэтов и писателей 

(не менее пяти авторов по выбору): Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Майков, Н.А. 

Некрасов, А.А. Блок, С.А. Есенин, И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский 

и другие. Мир музейных предметов. Как к ним надо относиться. Роль музеев 

в жизни человека. «Путешествие – презентация». 

Тема 4. Увлекательный мир библиотеки родной литературы 

Посещение школьной библиотеки (выставки, беседы, мероприятия). 

Литературные викторины. Библионочь. Библиотеки г. Москвы. Лекции, 

выставки, кинопоказы, экскурсии на темы: мифы народов России и мира, 

фольклор, произведения отечественной прозы на тему детства, произведения 

приключенческого жанра отечественных писателей, литература народов 

Российской Федерации, сказочная проза. Посещение школьной библиотеки 
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(выставки, беседы, мероприятия). Литературные викторины. Библионочь. 

Библиотеки г. Москвы. Лекции, выставки, кинопоказы, экскурсии на темы: о 

Родине и её истории, Лирические произведения А.С. Пушкина: средства 

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

Творчество И.А. Крылова. Творчество Л.Н. Толстого. Произведения о детях. 

Посещение школьной библиотеки (выставки, беседы, мероприятия). 

Литературные викторины. Библионочь. Библиотеки г. Москвы. Лекции, 

выставки, кинопоказы, экскурсии на темы: литературные сказки Ш. Перро, Х.-

К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). Приключенческая 

литература: произведения Д. Свифта, М. Твена.  

Тема 5. В гостях у филармонии  

Музыка и мировая художественная литература. Музыка и мировая 

художественная литература. Мои музыкальные увлечений. Искусство как 

отражение, с одной стороны — образа жизни, с другой — главных ценностей, 

идеалов конкретной эпохи. Московский Международный Дом музыки. 

Филармония.  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).  

Тема 6. Искусство хороших манер 

Правила поведения в общественных местах. Безопасное поведение на 

дорогах и в транспорте. Правила поведения для пешеходов. Правила 

поведения для пассажиров.  

Итоговое занятие.Представление и защита самостоятельных 

(индивидуальных и/или коллективных работ) обучающихся. Подведение 

итогов учебного года.  

 

2.1.15. В МИРЕ ТАНЦА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества в физически крепком и деятельном подрастающем 

поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового 

образа жизни, использовать ценности физической культуры для саморазвития, 

самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 
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обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 

современных подходов, новых методик и технологий. 

Изучение курса внеурочной деятельности «В мире танца» имеет важное 

значение в онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно 

воздействует на развитие их физической, психической и социальной природы, 

содействует укреплению здоровья, повышению защитных свойств организма, 

развитию памяти, внимания и мышления, предметно ориентируется на 

активное вовлечение младших школьников в самостоятельные занятия 

танцевальной культурой и спортом. 

 

ЦЕЛИ  

Целью занятий   танцевальной культурой в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается 

ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

школьников, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение танцевальных 

направлений, спортивной и приклад но-ориентированной направленности. 

Развивающей целью курса «В мире танца» является формирование у 

младших школьников необходимого и достаточного физического здоровья, 

уровня развития физических качеств используя различные танцевальные 

движения разной функциональной направленности. Существенным 

достижением такой ориентации является постепенное вовлечение 

обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и 

умениями по организации самостоятельных занятий, для развития навыков, 

влияющих на формирование эстетической и физической подготовленности. 

Воспитывающая цель курса «В мире танца» раскрывается в 

приобщении обучающихся к истории и традициям танцевальной культуры 

народов России и мира. Формировании интереса к регулярным занятиям, 

осознании роли занятий танцами в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 

формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования является личностно-

деятельностный подход, ориентирующий педагогический процесс на            

развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению младшими 

школьниками двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного курса внеурочной деятельности «В мире танца». 

Двигательная музыкальная деятельность оказывает активное влияние на 
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развитие психической и социальной природы обучающихся. Как и любая 

деятельность, она включает в себя информационный, операциональный и 

мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение 

в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

Обучающее содержание программы изложено по годам обучения и 

раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изучения в 

каждом классе: «Знания о танцевальной культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, мета 

предметные и предметные результаты. Личностные результаты представлены 

в программе за весь период обучения в начальной школе; мета предметные и 

предметные результаты — за каждый год обучения. 

Результативность освоения предмета учащимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта. 

 

                                     ЗАДАЧИ 

Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством, 

танцевальных движений, исполнения в разном темпе как по одному, так и в 

группе; 

формирование общих представлений о танцевальной культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, эстетическом 

развитии и физической подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и технической 

подготовленности. 

 

Место курса внеурочной деятельности «В мире танца» в учебном 

плане 

 

В 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебных недели). 

Во 2 классе 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

В 3 классе 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

В 4 классе 34 ч (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Методическая литература:  
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1.Методические рекомендации по разработке и оформлению ДОП. 

2. Орлова С.В., Салим Гареева Е.Г. Теория и методика танцевального 

спорта: - Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 

студентов. – Иркутск.  

3.Калдоницкий Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей (учебно-методическое пособие для педагогов).  

4.Концепция развития дополнительного образования детей   №1726-р.  

5. Правила Союза танцевального спорта. О танцах, допустимых фигурах 

и музыкальном сопровождении.  

6. Салим Гареева Е.Г. Авторская радикальная образовательная 

программа дополнительного образования детей 6-16 лет. Спортивные бальные 

танцы.-Иркутск.  

7. Technique of Ballroom Dancing – Guy Howard 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«В МИРЕ ТАНЦА» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «В мире танца» достигаются в ходе обучения танцевальной 

культуре в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «В 

мире танца» в начальной школе отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностное отношение к отечественному танцевальному, культурному, 

историческому и научному наследию, понимание значения танцевальной 

культуры в жизни современного общества, основных мировых и 

отечественных тенденциях развитии танцевальной культуры для блага 

человека, заинтересованность в научных знаниях о человеке. 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и 

выполнение танцевальных упражнений, создание учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 
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последствий поступков; оказание посильной помощи и моральной поддержки 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и 

уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения.  

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и 

воспитании человека в европейской и российской культурно-педагогической 

традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по 

танцевальной культуре, необходимых для формирования здоровья и здоровых 

привычек, физического развития и физического совершенствования; 

познавательная и информационная культура; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства; 

ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в 

том числе освоению 

 движений и навыков как важных жизнеобеспечивающих умений; 

установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил 

безопасности при занятиях. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное 

отношение к человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих 

двигательных действиях; ответственное отношение к собственному 

физическому и психическому здоровью, осознание ценности соблюдения 

правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«В мире танца» отражают овладение универсальными учебными действиями.  

Познавательные универсальные учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего мира: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в танцевальной 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий танцевальной 

культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 
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моделировать правила безопасного поведения при освоении 

танцевальных движений; 

устанавливать связь между танцевальными движениями и их влиянием 

на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с 

определённым классификационным признаком: по признаку исторически 

сложившихся систем, по преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных 

качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию упражнений, 

навыков;  

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять 

комбинацию упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным 

дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности, в том числе для целей эффективного развития физических 

качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, 

способности конструктивно находить решение и действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и меж предметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; использовать знания и умения в области культуры движения, 

эстетического восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, 

просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для определения вида спорта; 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие 

способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использовать правила общения в конкретных учебных и вне учебных 

ситуаций; самостоятельную организацию речевой деятельности в устной и 

письменной форме: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать 

реплики- уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и 

идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать 

их в диалоге; 

описывать влияние танцевальной культуры на здоровье и 

эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения 

правил при выполнении физических движений, заданиях; 
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организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, 

выполнение танцевальных фигур в коллективе, включая обсуждение цели 

общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения успешного 

результата; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения 

и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении задач выполнения заданий и игр на уроках, во внеурочной 

танцевальной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия, отражающие 

способности обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка): 

оценивать влияние занятий танцами на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение простудных 

заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках танца и в 

самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 

частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для 

здоровья и жизни; 

проявлять волевую само регуляцию при планировании и выполнении 

намеченных планов организации своей жизнедеятельности; проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том числе танцевальной 

деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты занятий по курсу внеурочной деятельности «В 

мире танца» отражают опыт учащихся в танцевальной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной программой, выделяют: полученные 

знания, освоенные обучающимися умения и способы действий, 

специфические для предметной области «В мире танца» и сенситивного 

периода развития детей возраста начальной школы виды деятельности по 

получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных и новых ситуациях. 
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В состав предметных результатов по освоению обязательного 

содержания включены основные: 

танцевальные движения, характеризующиеся многообразием 

искусственно созданных движений и действий, эффективность которых 

оценивается избирательностью воздействия на строение и функции организма, 

а также правильностью, красотой и координационной сложностью всех 

движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий 

(элементарных движений, поворотов, движения руками  и т. п.), которые 

выполняются в разнообразных вариантах в соответствии с изменяющейся  

ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на организм в целом и 

по конечному результату действия (точнее бросить, быстрее добежать, 

выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или 

конечным результатом задания и т. п.); 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение 

которых искусственно стандартизировано в соответствии с Единой 

всесоюзной спортивной классификацией и является предметом 

специализации для достижения максимальных спортивных результатов. К 

последней группе в программе условно относятся некоторые физические 

упражнения первых трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, 

спортивные туристические упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и 

отражают сформированность у обучающихся определённых умений. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности «В мире танца» 

 

Обучающийся к концу 4-го класса научится: 

различать основные предметные области танцевальной культуры 

(отечественная, европейская, латиноамериканская программы); 

         формулировать правила составления распорядка дня с 

использованием знаний принципов личной гигиены, требований к одежде и 

обуви для занятий танцевальными упражнениями в зале; иметь представление 

о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; знать 

и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий; 

       знать и исполнять позиции рук и ног;       

 знать и формулировать простейшие правила по направлениям движения 

и организации самостоятельных занятий по отработке танцевальных 

движений;  

         различать музыкальные произведения (музыкальный размер, к 

какой танцевальной группе относятся); 
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        различать способы танцевально-физкультурной деятельности 

(разминка, растяжка, синхронизация работы рук и ног); 

        выбирать тренировочные упражнения для формирования стопы, 

осанки; 

        составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с 

включением, выполнения упражнений гимнастики;  

       участвовать в спортивных соревнованиях, фестивалях и 

мероприятиях гимназии; 

       принимать участие в подвижных ролевых играх с заданиями на 

выполнение движений под музыку, изображение движений одушевлённых 

предметов; выполнять игровые задания; общаться и взаимодействовать в 

игровой деятельности; 

       осваивать технику выполнения танцевальных движений для 

формирования опорно-двигательного аппарата, включая различные 

танцевальные шаги; 

       пересказывать технику выполнения изученных фигур, 

тренировочных упражнений по видам танцев; 

        кратко излагать общее представление о танцах, историю 

Европейской программы, Латино-Американской и Отечественной программ;  

        характеризовать движение, выполнять общеразвивающие 

упражнения как жизненно важный навык человека; 

        координировать движения рук и ног в музыку; 

        выступать в составе группы; 

        уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и 

правильной работы стопы; 

        составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок 

дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных 

упражнений гимнастики;  

        участвовать в играх и игровых заданиях;  

        устанавливать ролевое участие членов команды, выполнять 

перестроения. 

       представлять и описывать структуру танцевальных направлений в 

мире; 

       формулировать отличие задач любительской танцевальной 

культуры от задач профессиональных танцоров; 

       выполнять задания на составление комплексов танцевальных 

упражнений по преимущественной целевой направленности их 

использования; 

       находить и представлять материал по заданной теме; 

       представлять и описывать общее строение человека, называть 

основные части костного скелета человека и основные группы мышц; 

      описывать технику выполнения освоенных танцевальных движений; 
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      формулировать основные правила безопасного поведения на 

занятиях по танцевальной культуре; 

      различать упражнения по воздействию на развитие основных 

физических качеств (гибкость, координация, быстрота); 

      выявлять характерные ошибки при выполнении танцевальных 

движений; самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, 

партерную, разминку у опоры; характеризовать комплексы упражнений по 

целевому назначению; 

      организовывать проведение игр и игровых заданий (на выбор). 

      определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду 

движения) при выполнении физического упражнения; 

      оценивать и объяснять меру воздействия того или иного упражнения 

(по заданию) на основные физические качества и способности; 

      проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении 

упражнений; 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

      понимать и объяснять невербальное общение; 

      осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению 

упражнений. 

      определять и кратко характеризовать танцевальную культуру, её 

роль в общей культуре человека; 

      пересказывать тексты по истории танцевальной культуры; 

      понимать и раскрывать связь танцевальной культуры с трудовой 

деятельностью; 

      называть направления танцевальной культуры по признаку 

исторически сложившихся традиций; 

      понимать и перечислять физические упражнения в классификации 

по преимущественной целевой направленности; 

     формулировать основные задачи танцевальной культуры; объяснять 

отличия      задач танцевальной культуры от задач профессиональных 

исполнителей; 

      определять состав танцевальной одежды в зависимости от условий 

занятий и выступлений; 

      различать танцевальные упражнения по воздействию на развитие 

физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость); 

      измерять показатели развития физических качеств и способностей по 

методикам программы (гибкость, координационно-скоростные способности); 

      объяснять технику разученных танцевальных упражнений и 

специальных физических упражнений по виду танцевального направления (по 

выбору); 

      общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие 

гибкости, координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности 
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суставов, увеличение эластичности мышц, формирование стопы и осанки, 

развитие меткости и т. д.; 

      составлять, организовывать и проводить подвижные игры с 

элементами соревновательной деятельности; 

       осваивать технику выполнения физических упражнений прикладной 

направленности; 

       осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании специальных танцевальных перестроений; 

      проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты 

при выполнении упражнений прикладной направленности, специальных 

физических упражнений; 

      осваивать технику выполнения упражнений на развитие силы; 

      описывать и демонстрировать технику специальных физических 

движений по различным танцевальным направлениям (на выбор); 

       соблюдать правила техники безопасности на занятиях; 

       осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых 

индивидуально, парами, в группах; 

моделировать комплексы упражнений по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

       осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе 

обучения и игровой деятельности; 

      освоение принципов определения максимально допустимой для себя 

нагрузки (амплитуды движения) при выполнении танцевальных движений. 

Выполнение показательных движений (на выбор). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«В МИРЕ ТАНЦА» 

         

       При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности «В мире 

танца» используются следующие формы организационной работы: групповая, 

индивидуальная, парная; виды деятельности - игровая, познавательная, 

трудовая. 

В первый год обучения перед педагогом поставлена сложная задача: 

необходимо заложить фундамент правильного, техничного исполнения 

бальной хореографии, на основе которой будет строиться все дальнейшее 

обучение Латиноамериканской и Европейской программам. Вместе с тем 

необходимо систематично и целенаправленно распределять учебный материал 

с учетом индивидуальности в восприятии и мышлении каждого учащегося.  

В период обучения также очень важно выработать правильную 

постановку корпуса в соответствии с требованиями латиноамериканского и 

европейского танца, правильную постановку рук у партнера и партнерши, 

умение держать баланс в простейших движениях бальной хореографии. 
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Укрепление физической выносливости, применение упражнений, 

способствующих укреплению мышечного корсета, силы мышц позволяет 

подготовить детей к дельнейшей исполнительской деятельности. 

Преподаватель в процессе обучения занимается с учащимися над 

правильным и техничным торцеванием в любом ритмическом рисунке, с 

любым темпом музыки. 

 

2.1.16. СТРАНОВЕДЕНИЕ.ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Страноведение. Французский язык» на уровне 

начального общего образования составлена с учетом ФГОС НОО, ФОП НОО, 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения курса внеурочной 

деятельности начального общего образования. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык»  

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной иноязычной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младшего школьника. 

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено: 

− на формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной форме (аудирование и говорение) и 

письменной (чтение и письмо); 

− на приобщение школьников к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

− на развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
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− на воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка. 

С учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе формулируются следующие задачи: 

− формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

− расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

− обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

− развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

− развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

− приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

− развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением), умением 

работать в паре, в группе. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Французский язык» в учебном плане 

Программа рассчитана на два года обучения. Количество учебных часов 

на 1 год обучение – 34; на весь курс – 68 часов.  

 

УМК 

Курс «Французский язык. II—IV классы» авторов Н. М. Касаткиной, Т. 

В. Белосельской, А. В. Гусевой, Э. М. Береговской (линия «Французский в 

перспективе») реализует данную программу на основе коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению младших школьников французскому 

языку. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык»   

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Английский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования. 

 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; 

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;  

ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 
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В результате изучения курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Французский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся   непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать   изменения объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 
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− соблюдать с помощью взрослых (учителей, 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. 

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. 

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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

− планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
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− выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

− устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

− корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

Предметные результаты. 

1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения. 

2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора. 

3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

У выпускников начальной школы должны сформироваться 

коммуникативные умения в четырёх видах речевой деятельности. 

В области аудирования выпускник начальной школы научится: 

− понимать на слух речь учителя по ведению урока; 

− понимать на слух речь одноклассников при непосредственном 

общении; 

− понимать на слух небольшие тексты, построенные на изученном 

речевом материале; 

− понимать как основную информацию, так и детали услышанного 

текста; 

− вербально или невербально реагировать на услышанное; 

− понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту 

и интересам учащихся (диалоги, описания, детские стихотворения и 

рифмовки, загадки); 

− использовать контекстуальную или языковую догадку; 

− воспринимать на слух тексты, содержащие незнакомые слова. 

В области говорения выпускник начальной школы научится: 

− вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

− описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

− рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, городе и т. д.; 

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора: стихотворения и рифмовки, песни; 

− кратко излагать содержание прочитанного/услышанного текста; 

− выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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В области чтения выпускник начальной школы научится: 

− читать вслух и про себя небольшой аутентичный текст, 

построенный на изученном языковом материале; 

− соблюдать правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

− прогнозировать содержание текста по заголовку; 

− не обращать внимания на незнакомые слова (в том случае, если 

они не затрудняют общее понимание текста); 

− пользоваться справочными материалами (французско-русским 

словарём); 

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста. 

В области письма выпускник начальной школы научится: 

− писать по образцу краткое письмо; 

− писать по образцу поздравительную открытку (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

− правильно списывать слова, словосочетания, простые 

предложения; 

− письменно отвечать на вопросы к тексту; 

− составлять рассказ в письменной форме, по ключевым словам; 

− заполнять простую анкету, сообщать краткие сведения о себе; 

− правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

В процессе овладения социокультурным (познавательным аспектом) 

выпускник научится: 

− находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

− узнавать достопримечательности своей страны и страны 

изучаемого языка; 

− сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого 

языка; 

− понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

− узнавать и называть имена персонажей французской детской 

литературы и телепередач; 

В начальной школе младшие школьники овладевают языковыми 

средствами и навыками оперирования ими, которые носят коммуникативную 

направленность и способствуют осознанию языковых явлений во 

французском языке. При усвоении языкового материала учащиеся получают 

возможность выражать свои коммуникативные намерения в соответствии с 

предлагаемой в курсе «Французский язык. II—IV классы»  

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык»  
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При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

«Страноведение. Французский язык» используются следующие формы 

организационной работы: групповая, парная, индивидуальная; виды 

деятельности – игровая, познавательная, трудовая. 

 

3 класс 

Модуль 1 «Начало учебного года». Введение лексики по теме. 

Совершенствование навыков чтения, диалогической речи. 

Совершенствование фонетических навыков, описание осени. Развитие 

навыков связного говорения по теме «Школа». Отработка грамматического 

правила спряжения глаголов 1 группы. Повторение предлогов. 

Вопросительные конструкции. Глагол jouer. Глаголы 1 группы. Предлоги. 

Глагол avoir. Употребление артикля. Согласование прилагательных. 

Модуль 2 «Моя семья». Развитие навыков связного говорения по теме 

«Семья». Конструкции с предлогом de. Совершенствование навыков 

говорения. Автоматизация ЛЕ и РО в речи. Обучение письму. Выполнение 

упражнений. Счет. Предлог de Притяжательные прилагательные. Глагол lire. 

Вопросительные конструкции. Спряжение глаголов. Порядок слов. 

Отрицание. Развитие навыков чтения с пониманием основной информации.  

Модуль 3 «Мама заболела». Введение и активизация лексического 

материала в РО. Подстановочные упражнения. Совершенствование 

фонетических навыков. Закрепление ЛЕ.Развитие навыков чтения и 

смысловой догадки. Счет и арифметические действия. Глагол faire. Инверсия. 

Указательные прилагательные. Совершенствование навыков говорения. 

Вопросо-ответные упражнения. 

 Модуль 4 «Зима пришла». Активизация лексического материала в РО. 

Совершенствование фонетических навыков. Развитие смысловой догадки. 

Обучение навыкам чтения с извлечением информации. Совершенствование 

навыков ознакомительного чтения. Безличные обороты. Оборот il у a. 

Вопросительные конструкции. Инверсия. Отрицание.  

Модуль 5 «Мой друг Николя». Введение и активизация лексического 

материала в РО. Совершенствование фонетических навыков. Закрепление 

лексического материала в устной речи. Обучение чтению с пониманием 

содержания. Закрепление ЛЕ и РО по теме. Активизация новой лексики. 

Обучение аудированию. Совершенствование навыков говорения. 

Страноведческая информация. Активизация речевых конструкций. Развитие 

смысловой догадки. Множественное число. Различение прилагательных по 

роду. Ударные формы местоимений. Глагольные конструкции. Оборот il faut. 

Наречия beaucoup, peu, особенности. Вопросительные конструкции. Глагол 

venir. Инверсия. Систематизация изученного материала. Подведение итогов. 

4 класс 

Модуль 1 «Животные – наши друзья». Введение лексики по теме. 

Предлоги. Употребление артикля. Совершенствование навыков чтения, 



334 

 

диалогической речи. Вопросительные конструкции. Совершенствование 

фонетических навыков, описание животных. Развитие навыков связного 

говорения по теме «Животные — это наши друзья». Отработка 

грамматического правила спряжения глаголов 3 группы. Закрепление и 

повторение прошедшего времени. Активизация прилагательных женского и 

мужского рода. Совершенствование навыков чтения. 

Модуль 2 «Новый год» Страноведческая информация. Активизация 

лексического материала в РО. Подстановочные упражнения. 

Совершенствование фонетических навыков. Закрепление ЛЕ. Систематизация 

знаний грамматического материала.  

Совершенствование навыков чтения. Вопросо - ответные упражнения. 

Подстановочные упражнения. Глагол 3 группы prendre, особенности 

спряжения некоторых глаголов 1 группы на примере commencer. 

Совершенствование фонетических навыков. Закрепление ЛЕ и активизация 

употребления. Развитие навыков чтения и смысловой догадки.  

Совершенствование навыков говорения. Вопросо-ответные упражнения 

Модуль 3 «Времена года» Активизация лексического материала в РО. 

Совершенствование фонетических навыков.  Развитие смысловой догадки.  

Обучение навыкам чтения с извлечением информации. Развитие навыков 

письменной речи. Вопросительные конструкции 

Модуль 4 «Да здравствует весна!» Активизация лексического материала 

в РО. Совершенствование фонетических навыков. Страноведческая 

информация. Закрепление лексического материала в устной речи. 

Активизация грамматического материала. Спряжение сильных глаголов. 

Введение и закрепление ЛЕ и РО по теме «Каникулы».  

Модуль 5 «Париж» Введение и активизация лексического материала в 

РО. Совершенствование фонетических навыков. Закрепление лексического 

материала в устной речи. Обучение чтению с пониманием содержания. 

Страноведческая информация. Автоматизация изученного материала. 

Лексико-грамматический тест. Систематизация изученного материала. 

Подведение итогов. 

 

2.1.17. СТРАНОВЕДЕНИЕ. НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Страноведение. Немецкий 

язык» на уровне начального общего образования составлена с учетом ФГОС 

НОО, ФОП НОО, федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

курса внеурочной деятельности начального общего образования. 
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Цели изучения курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Немецкий язык» 

Интегративной целью обучения немецкому языку является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается 

способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное 

и межкультурное общение на доступном для учащегося начальной школы 

уровне с носителями немецкого языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие цели:  

− учебные (формирование коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в устных (аудирование и говорение) и письменных 

(чтение и письмо) видах речевой деятельности);  

− образовательные (приобщение учащихся к новому социальному 

опыту с использованием немецкого языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы;  

− воспитание дружелюбного отношения представителям других 

стран, расширение кругозора т развитие межкультурных представлений); 

− развивающие (развитие интеллектуальных функций и 

универсальных учебных умений младших школьников, повышение их 

речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого 

языка и расширение познавательных интересов); 

− воспитательные (воспитание нравственных качеств личности 

младшего школьника, волевой саморегуляции, толерантного отношения и 

уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учебе 

и порученному делу, чувство патриотизма). 

 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и 

развивающих целей изучения курса в начальной школе формулируют 

следующие задачи: 

− формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также 

как средству познавательной деятельности через устное общение, чтение, 

слушание и письменную речь;  

− расширять лингвистический кругозор младших школьников; 

развивать элементарные лингвистические представления, доступные 

младшим школьникам и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне;  
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− обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения;  

− развивать личностные качеств младшего школьника, его 

внимание, мышление, память и воображение в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом;  

− развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр 

с использованием иностранного языка;  

− приобщать младших школьников к новому социальному опыту за 

счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

 

Место курса внеурочной деятельности «Страноведение. Немецкий 

язык» в учебном плане 

Программа курса предусматривает изучение немецкого языка в 

начальной школе: 34 часа в III классе и 34 часа в IV классе, всего 68 часов.  

 

Учебно-методическое обеспечение: 

− Рабочая тетрадь для 3 класса: в 2 частях (авт. И.Л. Бим. Л.И. 

Рыжова, Л.М. Фомичева– М.: Просвещение; 

− Немецкий язык. Книга для учителя. 3 класс: пособие для 

общеобразовательных организаций / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова 

– М.: Просвещение; 

− Каплина О.В., Бакирова И.Б. Немецкий язык. Контрольные 

задания. 3 класс. - М.: Просвещение; 

− Учебник Немецкий язык. 4 класс 2 ч. (авт. И.Л. Бим., Л.И. Рыжова– 

М.: Просвещение; 

− Рабочая тетрадь для 4 класса: в 2 частях (авт. И.Л. Бим. Л.И. 

Рыжова– М.: Просвещение; 

− Немецкий язык. Книга для учителя. 4 класс: пособие для 

общеобразовательных Организаций. И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. В. Садомова 

– М.: Просвещение. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» 

 При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий  язык» используются следующие формы 

организационной работы: групповая, парная, индивидуальная; виды 

деятельности – игровая, познавательная, трудовая. 

 



337 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Французский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования. 

 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; 

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;  

ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Французский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные учебные действия. 

Базовые логические действия: 
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− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

− определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся   непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать   изменения объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (учителей, 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; 
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− 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. 

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. 

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. 

Предметные результаты  
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Говорение  

Выпускник научится:  

− участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство,  

поздравление, благодарность, приветствие);  

− расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? 

Когда?), и отвечать на них;  

− кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

− составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, 

школе) по образцу;  

− осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со 

взрослыми и сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения;  

− порождать элементарные связные высказывания о себе и 

окружающем мире, о прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при 

этом свое отношение;  

− приветствовать собеседника, используя языковые средства, 

адекватные возрасту собеседника и целям общения;  

− прощаться после разговора, используя при этом разные речевые 

клише;  

− описывать человека, животное, предмет, картину;  

− рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.  

− участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах;  

− составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

− рассказывать о себе, своей семье, друге; 

− решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой 

из сфер общения;  

− составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз 

(описание, сообщение, рассказ);  

− решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-

4 реплики с каждой стороны;  

− запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие;  

− задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, 

поддержать беседу.  

− представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие;  

− просить о помощи или предложить свою помощь;  

− запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-

либо;  

− приглашать к совместной деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные средства; 
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− обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, 

аргументируя свою точку зрения.  

− воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

− составлять краткую характеристику персонажа; 

− кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

− понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное 

содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на 

зрительную наглядность.  

− понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по 

общению в пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных 

программой;  

− понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с 

учебными и игровыми ситуациями в классе;  

− понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов 

(рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание;  

− полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном 

монологического характера, построенные на знакомом учащимся языковом 

материале;  

− понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное;  

− воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале; 

− понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз; 

− догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

− догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам или по сходству звучания со словами родного языка;  

− «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста;  

− переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише.  

− воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию;  

− использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Обучающийся научится:  
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− читать вслух, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на 

изученном языковом материале;  

− читать про себя, понимать основное содержание доступных по 

объему текстов, построенных на изученном материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем;  

− овладевать основными правилами чтения и знаками 

транскрипции; 

− выразительно читать вслух;  

− читать про себя с целью:  

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных 

аутентичных текстов;  

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы 

поискового чтения); 

− соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

− читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

− читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

− читать про себя и находить в тексте необходимую информацию; 

− читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 

незнакомых слов.  

− читать про себя с целью полного и точного понимания содержания 

учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом 

учащимся языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться;  

− читать вслух текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

− догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

− не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

− списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом;  

− писать краткое поздравление с опорой на образец;  

− записывать отдельные слова, предложения по модели;  

− выписывать предложения из текста. 

− писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством) с опорой на образец, выражать пожелание;  
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− составлять и записывать план прочитанного;  

− составлять и записывать рассказ на определенную тему;  

− списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в 

соответствии с контекстом;  

− самостоятельно и графически правильно выполнять письменные 

лексические и грамматические упражнения, используя в случае 

необходимости словарь;  

− составлять подписи к картинкам;  

− выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

− писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

− охарактеризовать сказочного героя в письменном виде;  

− придумывать и записывать собственные предложения;  

− составлять план устного высказывания.  

− письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой 

на текст);  

− составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать 

выписки их текста; 

− писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику 

по образцу на доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя 

словарь в случае необходимости.  

− в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

− составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

− заполнять простую анкету;  

− правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

− воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов);  

− пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность 

букв в нем;  

− отличать буквы от знаков транскрипции.  

− применять основные правила чтения и орфографии (умение их 

применять при чтении и письме); 

− списывать текст; 

− восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

− группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения;  
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− уточнять написание слова по словарю; 

− сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию;  

− группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

− использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

− произносить все звуки немецкого алфавита;  

− различать на слух звуки немецкого и русского алфавита;  

− различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

− соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

− различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

− корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; 

− соблюдать интонацию перечисления;  

− читать изучаемые слова;  

− грамотно в интонационном отношении оформлять различные 

типы предложений.  

− адекватно произносить и различать на слух звуки изучаемого 

иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных;  

− различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое 

ударение, членение предложений на смысловые группы; ритмико-

интонационные особенности основных коммуникативных типов предложений 

(утверждения, вопроса, побуждения).  

− распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

− соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах);  

− читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:    

− узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования;  

− оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

− восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 
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− узнавать простые словообразовательные элементы;  

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

− узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи); 

− узнавать о способах словообразования (словосложение и 

аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные слова).  

− узнавать простые словообразовательные элементы; 

− опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускнинк научится:   

− употреблять речевые образцы с глаголами sein, haben, 

модальными и смысловыми глаголами в настоящем времени;  

− употреблять правильный порядок слов в предложении;  

− употреблять единственное и множественное число, 

притяжательные местоимения; 

− понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные местоимения, 

глагол haben, глагол-связку sein, модальные глаголы wollen, konnen 

видовременные формы Prаsens/Futurum, конструкцию для выражения 

будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги;  

− понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом es gibt, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

− распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

− понимать и использовать в наиболее распространённых случаях 

неопределённый, определённый и артикли;  

− понимать и использовать в речи указательные местоимения;  

− понимать и использовать в речи множественное число 

существительных, образованных не по правилам;  

− понимать и использовать в речи сложные предложения с союзами 

und;  

− понимать и использовать в речи сложноподчинённые 

предложения с союзом;  
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− дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы);  

− приобрести начальные лингвистические представления о системе 

и структуре немецкого языка, необходимые для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

«Страноведение. Немецкий язык» используются следующие формы 

организационной работы: групповая, парная, индивидуальная; виды 

деятельности – игровая, познавательная, трудовая. 

 

3 класс  

Модуль 1. Привет, 3. Класс! Встреча с друзьями 

1.Повторение букв, буквосочетаний, правил чтения. Развитие навыков 

чтения. Повторение лексики по теме «Семья». 

2. Наши летние фотографии. Какие они? Тренировка лексики по теме 

«Лето». 

3.Систематизация лексики по теме «Лето». Обучение монологическому 

высказыванию по теме «Летние каникулы». 

4.Систематизация лексико-грамматического материала по курсу 

повторения. 

Модуль 2.  Сабина охотно идет в школу, А вы?  

1. Введение новой лексики по теме «Школа». Развитие навыков 

аудирования и чтения. 

2. Школа. Первый учебный день. Введение новой лексики. Развитие 

навыков чтения с полным пониманием. 

3. Тренировка лексики «Дни недели». Развитие навыков орфографии и 

письма. 

.4. Введение лексики по теме «Школьные принадлежности». Глагол 

«haben», употребление в речи. Развитие навыков аудирования. 

5. Повторение изученного материала по теме. 

Модуль 3. Осень.  Какая сейчас погода?  

1. Введение новой лексики по теме. Количественные числительные от 13 

до 20. Развитие навыков аудирования и монологической речи. 

2. В деревне осенью. Развитие навыков аудирования и чтения. Введение 

лексики по теме «Фрукты и овощи». 

3. Введение лексики по теме «Животные». Развитие навыков чтения, 

письма и орфографических навыков. 

4. Обобщающее повторение по теме «Осень. Какая сейчас погода?» 

Модуль 4. Что приносит нам зима?  
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1. Введение лексики по теме «Погода зимой». Безличные предложения. 

Развитие навыков аудирования и чтения. 

2. Любимое время года. Занятия детей зимой. Введение новой лексики. 

Развитие навыков чтения. Спряжение глаголов в настоящем времени. 

3. Рождество – красивый праздник. Систематизация лексики по теме. 

Чтение текстов о подготовке детей к празднику. 

4. Мы играем, поем и готовимся к Новому году. Повторение рифмовок, 

стихов, песен о зиме. Написание поздравительных открыток. 

Модуль 5. У нас в школе много дел. 

1. Введение новой лексики Формирование лексико-грамматических 

навыков. 

2. Учебные предметы, школьные принадлежности. Введение новой 

лексики. Развитие навыков чтения. 

3. Праздник карнавала в школе. Подготовка.  Развитие навыков чтения. 

Модальные глаголы müssen, wollen, möchten 

4. На уроке немецкого языка. Прошедшее разговорное время. Развитие 

лексико – грамматических навыков и навыков диалогической речи. 

5. Развитие умений в говорении (диалогическая речь). 

6. Обобщающее повторение по теме «У нас в школе много дел». 

Модуль 6. Наступила весна. А также   замечательные праздники.  

1. Времена года (погода весной).  Введение лексики. Развитие речевых и 

орфографических навыков. 

2. Активизация лексики по теме «Весна. Праздники». Развитие 

произносительных навыков и техники чтения. 

3. Весна. Праздники. Цветы.  Развитие лексических навыков и навыков 

письма. 

4. Праздник Пасхи в Германии и России. Ознакомление с новой 

лексикой. Развитие навыков чтения. 

5. Скоро весенние каникулы. Активизация лексики по теме «Весна», 

«Пасха». Развитие навыков устной речи и чтения. 

6. Итоговое повторение темы. Развитие навыков чтения с полным 

пониманием. 

Модуль 7. День рождения. Разве это не прекрасный праздник? 

1. Введение новой лексики. Развитие речевых навыков 

2. Приглашение на день рождения. Развитие навыков письма, устной 

речи 

3. Спряжение   возвратных глаголов с частицей sich. Развитие навыков 

чтения с общим охватом содержания. 

4. Подготовка к дню рождения дома. Развитие навыков чтения и 

диалогической речи. 

5. Обобщающее повторение по теме «День рождения. Разве это не 

праздник?» 

 



348 

 

4 класс 

Модуль 1. Мы уже много знаем и умеем. Или? (Повторительный курс) 

1. Что мы можем рассказать о нас самих? Монологическая речь по теме. 

Спряжение сильных глаголов в настоящем времени. 

2. Что мы еще не успели повторить? Склонение имен существительных 

(именительный и винительный падежи). 

3. Чтение доставляет удовольствие. Чтение текста, содержащего как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, с полным 

пониманием прочитанного. 

Модуль 2. Как было летом?  

1. Что обычно делают наши немецкие друзья на летних каникулах? 

Активизация лексики по теме. Простое прошедшее время. 

2. Занятия детей летом. Развитие навыков и умений монологической 

речи. Повторение речевого образца с дательным падежом. 

3. Есть ли у животных летние каникулы? Чтение текста с полным 

пониманием содержания. 

4. Летом у многих детей день рождения. Введение и закрепление новой 

лексики. Чтение текста приглашения на день рождения. 

5. Мы играем и поем. (Повторение) 

6. Чтение доставляет удовольствие. Чтение сказки «Заяц и еж». с полным 

пониманием прочитанного. 

Модуль 3. А что имеется нового в школе?  

1. Что делаем мы в нашей классной комнате?  Чтение текста с 

пропусками, беседа о прочитанном. Повторение числительных до 100, 

решение примеров и задач в пределах 30. 

2. У Сабины и Свена также новое расписание уроков. Обучение 

составлению расписания уроков. Образование и употребление порядковых 

числительных. 

3. Какие любимые школьные предметы у наших друзей?  Тренировка в 

употреблении языкового материала. Обучение высказыванию о любимых 

школьных предметах. 

4. Мы играем, поем и готовимся к Новому году. Повторение лексики по 

подтеме «Зимние забавы». Обучение описанию картинок с изображением 

зимнего и осеннего пейзажей. 

5. Систематизация лексического и грамматического материала по теме. 

Написание поздравительных открыток к празднику. 

6. Чтение доставляет удовольствие. Совершенствование навыков чтения  

Модуль 4. У меня дома. Что имеется здесь?  

1. Дом Сабины. Введение и закрепление новой лексики. Обучение 

чтению текста с полным пониманием содержания. Знакомство с элементами 

словообразования. 

2. В квартире. Где что стоит? Введение и закрепление лексики.  

Обучение восприятию на слух и чтению текста. 
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3. Сабина рисует детскую комнату. Тренировка в употреблении лексики, 

существительных в дательном падеже. Описание комнаты. 

4. Знакомство с отрицательным местоимением kein перед 

существительными. Тренировка в употреблении. 

5. Тренировка в употреблении в речи известной лексики по теме, 

существительных в дательном и винительном падежах. 

6. Чтение доставляет удовольствие. Чтение сказки «Вкусная каша». с 

полным пониманием прочитанного. 

Модуль 5. Свободное время? Что мы делаем?»  

1. Что делают дети на выходных? Развитие навыков диалогической речи. 

Знакомство с речевым образцом, обозначающим локальную направленность 

действия. 

2. Что делает семья Свена на выходных? Введение и закрепление новой 

лексики по теме «Животные». Склонение имен существительных. 

3. Знакомство с новой лексикой по темам «Животные», «Части 

туловища», тренировка в ее употреблении. Закрепление грамматического 

материала: склонение имен существительных. 

4. Мы играем и поем. Повторение лексико-грамматического материала 

5. Проверяем сами себя. Монологическая речь по подтемам «Что делают 

немецкие дети в свободное время?», «Мое свободное время». 

6. Чтение доставляет удовольствие. Чтение сказки «Три поросенка». 

Модуль 6. Скоро наступят большие каникулы!  

1. Погода в апреле очень переменчива. Описание погоды весной. 

Тренировка в употреблении в речи модальных глаголов 

2. Как мы готовимся к празднику? А наши немецкие друзья? Чтение 

диалога по ролям. Обучение рассказу о подготовке детей в Германии ко Дню 

матери 

3. Что делаем мы еще к нашему празднику? Обучение написанию 

приглашения на праздник. Описание различных персонажей в карнавальных 

костюмах. 

4. Тренировка в употреблении степеней сравнения имен прилагательных 

5. Мы играем и поем. Повторение лексико-грамматического материала. 

Чтение текстов с полным пониманием содержания. 

6. Чтение доставляет удовольствие. Чтение сказки» Волк и семеро 

козлят». 

7. Обобщающее повторение изученного материала. 

 

2.1.18. СТРАНОВЕДЕНИЕ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Английский язык» на уровне начального общего образования составлена с 

учетом ФГОС НОО, ФОП НОО, федеральной рабочей программы воспитания, 



350 

 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения курса внеурочной деятельности начального общего образования. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» 

Перспективную цель данной программы можно определить как 

подготовку учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 

современного поликультурного пространства – через диалог российской и 

англоязычной культур. 

Также в качестве целей можно выделить: 

− дальнейшее развитие у учащихся иноязычных коммуникативных 

умений; 

− культуроведческое развитие средствами иностранного языка; 

− дальнейшее развитие устной и письменной речи в рамках 

изучаемых норм лексико-грамматического и интонационно-синтаксического 

оформления высказывания;  

− формирование способности описывать различные явления жизни и 

давать им собственную оценку на иностранном языке;  

− развитие умений самообразования, творческого поиска;  

− развитие умений оценивать свой уровень владения видами речевой 

деятельности;  

− подготовка к межкультурному общению, формирование 

ценностно-ориентационных представлений о мире.  

 

Курс внеурочной деятельности «Страноведение. Английский язык» 

предусматривает реализацию следующих задач: 

 

1. Обучающих:  

− знакомство с культурой английского языка и с культурой 

англоязычных стран; 

− изучение новой лексики; 

− введение грамматического материала;  

− расширение и закрепление накопленного запаса слов;  

− активное использование полученных знаний на практике.  

 

2. Развивающих:  

− совершенствование навыков разговорной речи;  

− формирование потребности самовыражения в разных видах 

деятельности; развитие творческих способностей;  

− развитие социальных и культурных навыков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры.  
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3. Воспитывающих:  

− воспитание общительности, доброжелательности, культуры 

общения, умения работать в коллективе;  

− способствовать социализации учащихся, формированию 

открытости, к истории и культуре, речи и традициям других стран.  

 

Место курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Английский язык» в учебном плане 

 

Учебным планом гимназии РУТ (МИИТ) предусматривается внеурочная 

деятельность по английскому языку в 4 классе 1 час в неделю/ 34 часа в год. 

 

Учебно-методический комплект курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык»: 

 

− В. Эванс, Д. Дули, К. М. Баранова, В. В. Копылова, В. Мильруд 

Книга для учителя к учебнику «Звездный английский. 4 класс» в 2-х частях/ К. 

М. Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

− В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Рабочая 

тетрадь к учебнику «Звездный английский. 4 класс» в 2-х частях/ К. М. 

Баранова, Д. Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: 

Просвещение. 

− В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Сборник 

упражнений к учебнику «Звездный английский. 4 класс» / К. М. Баранова, Д. 

Дули, В. В. Копылова, В. Мильруд. – М.: Express Publishing: Просвещение. 

− В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Звуковое 

пособие для работы в классе (CD диск -2шт.) к учебнику «Звездный 

английский. 4 класс». 

− В.Эванс, Д. Дули, К.Баранова, В. Копылова, В.Мильруд Звуковое 

пособие для учащихся для работы дома (CD диск -1шт.) к учебнику «Звездный 

английский. 4 класс». 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» 

 

Личностные результаты 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Английский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные новообразования. 

 гражданско-патриотического воспитания: 
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− 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; 

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;  

ценности научного познания: 

− первоначальные представления о научной картине мира; 

− познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Страноведение. 

Английский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы 

следующие познавательные универсальные                                учебные действия. 

Базовые логические действия: 

− сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать  аналогии; 

− объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
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− определять существенный признак для классификации, 

классифицировать                                                             предложенные объекты; 

− находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

− выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

− устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся   непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

− определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

− с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать   изменения объекта, ситуации; 

− сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

− проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); 

− формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); 

− прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

− выбирать источник получения информации; 

− согласно заданному алгоритму находить в предложенном 

источнике информацию, представленную в явном виде; 

− распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа ее 

проверки; 

− соблюдать с помощью взрослых (учителей, 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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 
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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. 

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. 

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. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Страноведение. Английский язык» на уровне начального общего 

образования должны обеспечивать: 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

− вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

− вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик 

со стороны каждого собеседника; 

− создавать устные связные монологические высказывания 

(описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса 

(объём монологического высказывания не менее 4—5 фраз); 

− создавать устные связные монологические высказывания по 

образцу;  

− выражать своё отношение к предмету речи; 

− передавать основное содержание прочитанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

− представлять результаты выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту 

выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

− воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

− воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

− читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

− читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной  коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 
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опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Объём текста/текстов для чтения -  до 160 слов; 

− прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

− читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. 

д.) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

− писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

− читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

− различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

− правильно писать изученные слова; 

− правильно расставлять знаки препинания (точка,

 вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 

500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

− распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Simple Tense  в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense  в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past 

Simple Tense  в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

конструкцию to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

действия; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

модальные глаголы долженствования must и have to; 
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− распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

отрицательное  местоимение no; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение даты и года; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

правильные и  неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

− распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

обозначение времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

− владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

− знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

− знать некоторых литературных персонажей; 

− знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

− кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности  «Страноведение. 

Английский язык» 

 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

используются следующие формы организации: групповая, парная, 

индивидуальная; и виды деятельности: игровая, познавательная, трудовая. 

Модуль 1. «Наш мир – мой мир».  

Знакомство с мультипликационными героями разных стран. Заседание 

клуба «Звездный английский»-1. Учись любить природу. Животные в океане! 

Troll Tales. Сказки троллей. Знакомство со сказочными героями европейских 

стран. Знакомство с формами ведения диалога, типичными фразами в 
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англоязычной среде. Денежные единицы в Великобритании, США, Германии, 

России 

Модуль 2. «Моя планета».  

Моя планета. Диспут. Сказки троллей. Инсценировка. Крупнейшние 

города мира. Хэллоуин. Традиции празднования в англоязычных странах. 

Модуль 3. «Обо всем на свете». Заседание клуба «Звездный 

английский»-3. Наша школа. Сказки Тролля. Инсценировка. Самое 

удивительное со всего света. Великобритания и Россия. Необычные 

достопримечательности. 

Модуль 4. «Рождественские заседания клуба». 

Заседание клуба «Звездный английский»-1. Наш мир/Мой мир. С Новым 

Годом! Коммуникативные игры. Заседание клуба «Звездный английский»-2. 

Учись любить природу. Заседание клуба «Звездный английский»-3. Наша 

школа. 

Модуль 5. «Праздники в англоязычных странах и России».  

Рождество и День подарков в Великобритании. Особенности праздника 

“Новый год” в Англии и в России. День Святого Патрика в Ирландии Пасха в 

России и Великобритании. Хэллоуин в англоязычных странах и в России. 

Модуль 6. «Знаменитые люди Великобритании». 

Уильям Шекспир. Роберт Бёрнс. Джордж Бернард Шоу. Маргарет 

Тэтчер. Группа “The Beatles”. Защита проектов по теме “Знаменитые люди 

Великобритании”.  

Модуль 7. Повторение 

Итоговая викторина. Подведение итогов. 

 

 

2.1.19. ОЛИМПИОНИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Олимпионика» 

(Направление внеурочной деятельности: занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся) 

соответствует Федеральной рабочей программе курса внеурочной 

деятельности, включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Олимпионика».  

 Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения курса 

внеурочной деятельности, характеристику психологических предпосылок к 

его изучению обучающимися, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и планируемым результатам. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 
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начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать 

средствами математики с учётом возрастных особенностей обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы курса включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

начального общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:  

- повышение уровня интеллектуального развития младших школьников; 

- развитие интереса и интеллектуальных способностей (по математике, 

окружающему миру, русскому языку, литературному чтению); 

- становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 

всех учебных предметов и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, речи, ориентировки в метапредметных терминах и 

понятиях; прочных навыков использования метапредметных знаний в 

повседневной жизни; 

- обеспечение разностороннего развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, научной речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

 

 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА:  

- дать возможность как можно большему количеству детей раскрыть 

свои творческие и интеллектуальные способности;  

- развить интерес к познавательной деятельности и уверенность в своих 

силах;  

- привлечь внимание детей к русскому языку, математике и 

окружающему миру;  

- поддержать и активизировать деятельность творческих учеников;  

- создать для одаренных детей атмосферу радости в интеллектуальной 

работе;  

- научить детей поиску нужной информации в Интернете. 

- формировать эрудицию, способность к мыслительным операциям, к 

логическому мышлению, умению устанавливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире;  
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– развивать внимание, память, наблюдательность, сообразительность; 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность, учить 

работать в парах и группах. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ОЛИМПИОНИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 1 классе отводится 66 часов (2ч в неделю, 33 учебные недели).  

Во 2 классе по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В   3 классе по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В   4 классе по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Петерсон Л.Г., Математический театр: учебное пособие по 

олимпиадной математике для 3 класса. – Л.Г. Петерсон, О.Н. Агаханова. – М.: 

Институт СДМ. 

2. Белов В. Н. Калейдоскоп игр. Л.: Лениздат. 

3. Браун А. Логические задачи из Зазеркалья. СПб.: ООО «Торгово-

издательский дом «Амфора». 

4. Дьюдени Г. Пятьсот двадцать головоломок. М.: Мир. 

5. Игнатьев Е. И. В царстве смекалки. М.: Наука. 

6. Козлова Е. Г. Сказки и подсказки. Задачи для математического 

кружка. М.: Мирос. 

7. Лаврова С. А.  Приключения фразеологических оборотов. М.: «Белый 

город», 8. Перельман Я. И., Игнатьев Е. Е.: 5 минут на размышление. Лучшие 

головоломки советского времени. Альпина Паблишер. 

9. Черемошкина Л. В. Развитие внимания детей. Ярославль: Академия 

развития. 

10. https://etudes.ru/imath/iSchet/ 

11. https://etudes.ru/models/Mobius-strip-souvenir/?ref=chrono 

12. https://etudes.ru/models/Jastrow-illusion/?ref=chrono 

13. МЦКО. Мониторинг и диагностика.  

     http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_  

14. Демоверсии ВПР 2022, 2023  

    https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html      

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса внеурочной деятельности «Олимпионика» на уровне 

начального общего образования направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения предмета. 

 

Личностные результаты 

https://etudes.ru/imath/iSchet/
https://etudes.ru/models/Mobius-strip-souvenir/?ref=chrono
http://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials
https://4vpr.ru/o/474-vse-demoversii-vpr-2022.html
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В результате изучения курса внеурочной деятельности «Олимпионика» 

в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему 

миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

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.  

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);  

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

- развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий, творческий подход к выполнению заданий. 

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Ценности научного познания: 

- осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 

жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; 

развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их; 

- применять правила совместной деятельности со сверстниками, 

проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 

осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- осваивать навыки организации безопасного поведения в 

информационной среде; 
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- 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. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Олимпионика» 

в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные                                учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть-целое, причина-следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

Работа с информацией: 
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- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (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. 

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. 

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. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
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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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

  К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

• проявлять интерес к решению учебного-познавательных задач 

повышенного уровня; 

• развивать важнейшие качества интеллектуальной деятельности: 

теоретическое и пространственное мышление, воображение, научная речь, 

ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  

• проявлять навык использования метапредметных знаний в 

повседневной жизни; 

• продолжать разностороннее развитие младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, умению строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

• продолжать развитие важнейшие качества интеллектуальной 

деятельности: теоретическое и пространственное мышление, воображение, 

научная речь, ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  

• формировать навыка использования метапредметных знаний в 

повседневной жизни; 

• продолжать разностороннее развитие младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, умению строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

• продолжать формирование интерес к решению учебного-

познавательных задач повышенного уровня; 

• продолжать развитие важнейшие качества интеллектуальной 

деятельности: теоретическое и пространственное мышление, воображение, 

научная речь, ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  
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• продолжать формирование навыка использования 

метапредметных знаний в повседневной жизни; 

• продолжать разностороннее развитие младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, умению строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

o формировать интерес к решению учебного-познавательных задач 

повышенного уровня; 

• получать развитие важнейшие качества интеллектуальной 

деятельности: теоретическое и пространственное мышление, воображение, 

научная речь, ориентировка в метапредметных терминах и понятиях;  

• проявлять прочный навык использования метапредметных знаний 

в повседневной жизни; 

• продолжать разностороннее развитие младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, умению строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения, вести поиск информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

используются следующие формы организационной работы: групповая, 

парная, индивидуальная; виды деятельности: игровая, познавательная. 

Программа курса внеурочной деятельности состоит из несколько 

тематических блоков: 

Мышление по аналогии. Решение задач методом аналогий. Мышление 

по аналогии – это использование старых решений в новых задачах, это 

использование нашего прошлого опыта и опыта других людей. Различают 

аналогии по свойствам, по функциям, по образам. Преимущество решения 

задач по аналогии: быстрое решение сходных задач; гарантированность 

решения; возможны аналогии из других наук. 

Решение задач приёмом «эвристик» - частные случаи. Приём учит 

разбивать сложную задачу на части и решать её «по частям». Принцип 

сведения сложного к простому, чтобы потом сделать обратное действие от 

простого к сложному. Приём решения задачи с конца. 

Решение задач методом «мозгового штурма».  Этот метод содержит 

четыре шага: постановка задачи (проблемы); выдвижение идей; обсуждение 

идей; принятие решения. Самое сложное – научить обучающихся 

генерировать идеи, осмысливать высказывания и вырабатывать решение. 

«Мозговой штурм» способствует развитию фантазии и воображения. Этот 
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приём показывает, что у одной задачи есть много разных решений и каждое 

правильное для конкретных условий. Обучающиеся учатся позитивной 

критики. 

«Дерево возможностей». Позволяет решать самые разнообразные 

задачи, касающиеся перебора вариантов происходящих событий. Перебор 

вариантов происходит в установленном порядке. «Дерево возможностей» 

помогает осуществлять поиск решения многих комбинаторных задач.  

Логические задачи. Эти задачи учат понимать, как из причин вытекают 

следствия, а из следствий – последствия. В результате получаем новое знание, 

просто анализирую информацию, которая дана. Логика может позволить 

найти решение кратчайшим путём. Ученики учатся решать интересные 

нетрадиционные задачи. 

 

2.1.20. НПК «ЛИНГВА» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва» на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе ФГОС НОО, ФОП 

НОО, федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения курса 

внеурочной деятельности начального общего образования. 

 

Цели и задачи курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва» 

Основная цель курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва» – 

познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью 

дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода, 

выступление и защита проекта на общешкольном конкурсе проектов на 

иностранном языке «Лингва». 

Сопутствующая цель курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва» – 

развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования 

ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, умений и 

навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении 

актуальных проблем личности и общества). 

 

Задачи: 

Образовательные: 

− познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой 

проекта, видами проектов и проектных продуктов;  

− знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, 

проблемных вопросов;  

− уметь определять цель, ставить задачи, составлять и 

реализовывать план проекта;  
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− знать и уметь пользоваться различными источниками 

информации, ресурсами;  

− представлять проект в виде презентации, оформлять письменную 

часть проекта;  

− знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие 

результаты;  

− составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  

− иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении; 

проводить рефлексию своей деятельности. 

Развивающие: 

− формирование универсальных учебных действий;  

− расширение кругозора;  

− обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции 

школьников;  

− развитие творческих способностей;  

− развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, 

грамотно и доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), 

самостоятельно применять, пополнять и систематизировать, обобщать 

полученные знания;  

− развитие мышления, способности наблюдать и делать выводы;  

− на представленном материале формировать у учащихся 

практические умения по ведению проектов разных типов. 

Воспитательные: 

− способствовать повышению личной уверенности у каждого 

участника проектного обучения, его самореализации и рефлексии;  

− развивать у учащихся сознание значимости коллективной работы 

для получения результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в 

процессе выполнения творческих заданий;  

− вдохновлять детей на развитие коммуникабельности. 

Место курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва»  

в учебном плане. 

На изучение курса внеурочной деятельности «Научно-практическая 

конференция «Лингва» отводится 34 часа по 1 занятию в неделю. Срок 

реализации программы – 1 год. 

 

Учебно-методические материалы 

Пахомова Н.Ю. Проектная деятельность учащихся: с чего начать? 

[Текст] // Школьные технологии.   

Пахомова Н.Ю. Проекты в начальной школе // Народное образование.   

Пахомова Н.Ю. Рефлексивные умения младших школьников проектном 

обучении [Текст] // Начальная школа плюс ДО и ПОСЛЕ. 



368 

 

Пахомова Н.Ю. Проектное обучение в начальной школе // European 

Social Science Journal.   

Меламуд В.Э., Позднякова И.Я. Лингва-2014 Тезисы докладов XVI 

Московской городской научно-практической конференции на иностранных 

языках. // Информационно-издательский центр ДС. Типография ЕВСТИ, 

Москва. 

Меламуд В.Э., Позднякова И.Я. Лингва-2015 Тезисы докладов XVII 

Московской городской научно-практической конференции на иностранных 

языках. // Информационно-издательский центр ДС. Типография ЕВСТИ, 

Москва 

Большая детская энциклопедия// серия книг в томах. 

Савенков, А.И. Методика исследовательского обучения. - Самара, 

Учебная литература.   

Тлиф, В. А. Виды исследований школьников В. А. Тлиф // Одарённый 

ребёнок.   

 Планируемые результаты 

Личностные результаты 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «НПК Лингва» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

 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; 

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); 
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- 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.  

Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира; 

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «НПК Лингва» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие 

познавательные универсальные                                учебные действия. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать  аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать                                                             предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся   непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, 

планировать изменения объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
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- 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 ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, 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. 

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. 

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; 
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- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

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. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «НПК 

«Лингва» на уровне начального общего образования должны обеспечивать: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

- вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

- вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального 

общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик 

со стороны каждого собеседника; 

- создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания не менее 4—5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу;  

- выражать своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными 

и/или зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз; 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
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коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

- читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

- читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной  глубиной проникновения в их содержание в зависимости  от 

поставленной  коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Объём текста/текстов для чтения -  до 160 слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

- писать с опорой на образец электронное сообщение личного 

характера (объём сообщения — до 50 слов). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

- читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

- различать на слух и правильно произносить слова и 

фразы/предложения с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

- правильно писать изученные слова; 

- правильно расставлять знаки препинания (точка,  вопросительный 

и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 
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- распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present 

Continuous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

времени; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и  

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

- владеть социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- знать некоторых литературных персонажей; 

- знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках 

изучаемой тематики. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «НПК «Лингва» 

Вводный модуль  

1.Презентация проектов прошлых лет  

2. Учебная экспертиза проектов прошлых лет (по шаблону)  

Модуль 1: Методы и приёмы проектно-исследовательской деятельности 

Мы юные исследователи 

1. Объект исследования. 
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2. Предмет исследования. 

3. Технологии исследования.  

4. Алгоритмы исследования. 

5. Тема исследования. Генерация идей. 

6. Учимся задавать исследовательские вопросы. 

7. Как сформулировать цель и разложить ее задачи. 

8. Предмет и объект исследования. Как дать общую характеристику 

объекту своего исследования. 

9. Как правильно определить предмет своего исследования. 

10.  Что такое гипотеза и как ее формулировать. 

Модуль 2: Формы сбора информации 

1. Анкетирование как метод исследования. 

2. Интервьюирование как метод исследования. 

3. Фокус-группа как метод исследования 

Модуль 3: Творческая работа 

1. Поисково-исследовательская работа. Экскурсия 

Модуль 4: Презентация проектно-исследовательской работы. 

1. Подготовка электронной презентации при помощи: PowerPoint, 

Canva, Tilda. 

2. Подготовка к публичным выступлениям. Индивидуальные 

консультации. 

3. Подготовка к публичным выступлениям. 

4. Публичные выступления. 

5. Итоги. 

 

2.1.21. ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ (ГТО) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный курс составлен с учётом потребностей обучающихся во 

внеурочной образовательной деятельности. 

Направление курса внеурочной деятельности - "Занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов". 

Форма организации – секция. 

Цель курса - формирование гармонически развитой, активной 

личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Задачи: 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- развитие физических качеств личности – быстроты, ловкости, 

выносливости, подвижности. 
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Место курса в учебном плане: 

Рабочая программа предназначена для реализации в 3 - 4 классе. 

Режим занятий: 3 классы - 1 час в неделю (из расчета 34 учебные 

недели); 4 класс - 1 час в неделю (из расчёта 34 учебные недели).  

Срок реализации программы: 2 года. 

 

Учебно-методический комплект 

• Авторская программа «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха, А.А. Зданевича (М.: 

Просвещение); 

• Лях В. И., Мейксон Г. Б.. Программы по физической культуре 1-

11 классы. Рекомендовано Министерством образования РФ. - Москва, 

Просвещение. 

• Литвинов Е.И., Вилянский М. Я.,.Тукунов Б. И. Программы по 

физической культуре 1-11 классы. - Москва, *Просвещение. 

• А. П. Матвеева. Примерные программы основного общего 

образования. Рекомендовано главным управлением развития общего среднего 

образования РФ, Москва, Радио–связь. 

• Научно - методический журнал «Физическая культура в школе». 

Издательство «Школа Пресс». 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru/library/ 

Фестиваль педагогических идей “1сентября” http://festival.1september.ru/ 

“Педсовет”-http://pedsovet.su/load/207 

Методсовет-http://metodsovet.su/ 

Википедия–свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki 

Профессиональное сообщество педагогов 

http://metodisty.ru/m/groups/nachalnaya_shkola 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.-http://school-

collection.edu.ru 

Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «ГТО» 

https://www.gto.ru/#gto-method 

 

Планируемые результаты курса 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности «Готов к труду и обороне» 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 курса «Готов к труду и обороне» отражают 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
http://pedsovet.su/load/207
http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://metodsovet.su/
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://metodisty.ru/m/groups/nachalnaya_shkola
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://www.gto.ru/#gto-method
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освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 

традиционным, социо-культурным 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, проявление уважения к традициям и культуре разных 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 достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- освоение опыта человеческих взаимоотношений, признак 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близкими 

чужим людям, независимости к национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

-  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков 

персонажей художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции 

посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ; 

- приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

- проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать 

своё отношение в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

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

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
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- 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: 

- овладение смысловым чтением для решения различного уровня 

учебных и жизненных задач; 

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, 

саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства; 

 - понимание важности слова как средства создания словесно-

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

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

-организация места занятий и обеспечение их безопасности; 

-активное использование занятий физкультурой для профилактики 

психического и физического утомления; 

-обеспечение безопасности мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

-составление планов занятий физической культурой с различной 

направленностью, регуляция величины физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей организма . 

-составление содержания занятий в соответствии с собственными 

задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 

физической подготовленности. 

-проведение самостоятельных занятий по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств; 

-самостоятельная организация и проведение занятий профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбор физических упражнений в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность; 

-осуществление судейства соревнований; 

-оценивание ситуации и оперативное принятие решения; 
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 -нахождение адекватных способов поведения и взаимодействия с 

партнерами во время учебной и        игровой деятельности; 

 -контроль и анализ эффективности занятий по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

-формирование понимания физкультуры как явления культуры, 

способствующего развитию целостной личности человека, сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств; 

-формирование понимания здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, расширяющего свободу выбора 

профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность 

творческой активности.  

-владение информационными жестами судьи; 

-обретение знаний о ЗОЖ, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физкультуры в организации 

ЗОЖ.  

-поиск информации по вопросам развития современных 

оздоровительных систем, обобщение, анализ и творческое применение 

полученных знаний в самостоятельных занятиях физкультурой; 

-полное и точное формулирование цели и задач совместных с другими 

обучающимися занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, изложение их содержания; 

-логически грамотное изложение, аргументация и обоснование 

собственной точки зрения, доведение ее до собеседника.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление 

к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

-ведение дискуссии; 

-обсуждение содержания и результатов совместной деятельности; 

-нахождение компромиссов при принятии общих решений.  

-оказание помощи занимающимся при освоении новых двигательных 

действий; 

-корректное объяснение и объективное оценивание техники 

выполнения новых   двигательных действий; 

-проявление дисциплинированности и уважительного отношения к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности; 

-соблюдение правил игры и соревнований; 

-активное включение в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия.  

-участие в организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятиях; 
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-предупреждение конфликтных ситуаций во время совместных занятий 

физкультурой и спортом, разрешение спорных проблем на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учебного курса внеурочной 

деятельности учащиеся должны узнать:  

- что такое ГТО; виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний 

(тестов) по выбору 1 ступень комплекса ГТО; правила безопасного поведения 

во время занятий физическими упражнениями, подвижными играми, 

эстафетами и причины травматизма; технику и правила выполнения видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

В результате освоения содержания программы учебного курса 

внеурочной деятельности учащиеся должны научиться:  

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями прикладной направленности, 

подвижными играми, эстафетами; правильно выполнять тестовые упражнения 

комплекса ГТО; максимально проявлять физические способности при 

выполнении видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, способствующими разностороннему 

физическому развитию (с участием родителей). 

В результате освоения содержания внеурочной программы учащиеся 

должны сдать:  

- нормативы с 1-ой по 2-ой ступени комплекса ГТО в центре 

тестирования.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

используются следующие формы организационной работы: фронтальная, 

парная, групповая, станционная, индивидуальная. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, трудовая. 

 

Раздел 1. Основы знаний  

Комплекс ГТО в общеобразовательной организации: понятие, цели, 

задачи, структура, значение в физическом развитии детей школьного возраста. 

Виды испытаний (тестов) 2-й ступени комплекса ГТО, нормативные 

требования. Анонс будущих занятий, форм и направлений учебно-

тренировочной деятельности во внеурочное время. Правила поведения на 

учебно-тренировочных занятиях в спортивном зале и на пришкольной 

спортивной площадке. Требование к одежде и обуви для занятий физическими 

упражнениями, подвижными играми, эстафетами (при различных погодных 
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условиях). Техника безопасности при выполнении физических упражнений 

комплекса ГТО. Дозирование физической нагрузки в разминке. 

Раздел 2. Двигательные умения и навыки. Развитие двигательных 

способностей  

Бег на 60 м. Имитация движений рук при беге в постепенно 

убыстряющемся темпе с большой амплитудой 10 с. Бег с высоким 

подниманием бедра (на месте, с продвижением вперёд на 10-15 м). Бег с 

ускорением 20-30 м с последующим переходом на свободный бег. Высокий 

старт, принятие стартовых положений по командам «На старт!», 

«Внимание!», выполнение команды «Марш!». Бег с высокого старта по 

сигналу с установкой догнать партнёра, стартующего на 2 м впереди. Бег с 

максимальной скоростью 30-40 м (бег на перегонки). Бег на результат 60 м. 

Подвижные игры и эстафеты с бегом с максимальной скоростью: «Вызов 

номеров», «Линейная эстафета» (расстояние до поворотной стойки, конуса 20-

25 м), «Встречная эстафета» (расстояние 15-20 м), «Вороны и воробьи», «У 

медведя во бору», «Фигуры», «Волки, зайцы, лисы», «Медведь и пчелы», 

«Третий лишний». 

Бег на 1 км. Повторный бег на 100 м (время пробегания дистанции 30-35 

с). Бег в среднем темпе в чередовании с ходьбой: бег 200 м-ходьба 100 м-бег 

200 м; бег 400 м- ходьба 200 м-бег 400 м и т. д. Повторный бег с равномерной 

скоростью 4 мин (ЧСС 150160 уд./мин). Подвижные игры: «Сумей догнать», 

«Гонка с выбыванием». Эстафетный бег с этапами 300-400 м. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики). Перемещение 

с помощью рук лёжа на гимнастической скамейке на животе, хват руками за 

края скамейки. Подтягивание на перекладине из виса с помощью рук. 

Подтягивание с дополнительной опорой (облегчённый вариант): а) ноги 

согнуты и отведены назад с опорой носками о сиденье стула; б) с опорой 

прямой ногой о сиденье стула (опора впереди). Вис на перекладине (5 си 

более) на полусогнутых руках. Подтягивание из виса на высокой перекладине: 

хватом снизу, хватом сверху. Из положения лёжа на гимнастическом мате на 

спине хват за канат и переход в вис стоя; перехваты за канат поочерёдно левой 

и правой рукой без помощи ног. 

Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине (девочки). Вис лёжа 

на низкой перекладине (5 с и более) на полусогнутых руках. Подтягивание на 

низкой перекладине: из виса сидя; из виса лёжа прямые ноги на 

гимнастической скамейке (стуле); из виса лёжа хватом снизу; хватом сверху. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на двух параллельных скамейках. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа, ноги на повышенной опоре (скамейке), руки на 

полу. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, руки на гимнастической 

скамейке. Подвижные    игры «Вперёд на руках», «Верёвочка», «Третий 

лишний», «Чехарда», «Волки и овцы», «Море волнуется», «Чижик». 
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Наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на полу. Из упора 

присев разгибание ног, не отрывая рук от пола. Наклон вперёд, притягивая 

туловище к ногам с помощью рук. Наклоны вперёд из положения сидя, ноги 

прямые. Ходьба с наклонами вперёд и касанием пола руками. 

Прыжок в длину с разбега. Имитация движений рук и ног при 

отталкивании на месте. Прыжки в длину с места толчком одной ноги с 

приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с 2-3 шагов разбега. Прыжки 

в длину с 8-10 шагов разбега способом «согнув ноги» через ленту, 

расположенную на расстоянии 190, 210, 250 см от места отталкивания. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выпрыгивание из 

полуприседа и приседа вверх с максимальным усилием. Прыжки с 

подтягиванием ног к туловищу на месте и с продвижением вперёд (10-15 м). 

Прыжки на обеих ногах (в приседе) с продвижением вперёд 10-15 м. Прыжки 

в длину с места из упора присев. Прыжки в длину с места через ленту 

(верёвочку), расположенную на месте приземления согласно нормативам 

комплекса ГТО. Подвижные игры с прыжками: «Кто дальше прыгнет», 

«Встречные прыжки», «Челнок», «Прыгуны». 

Метание мяча 150 г на дальность. Имитация метания и метание мяча 

способом «из-за спины через плечо» из исходного положения стоя боком к 

направлению броска: а) с места; б) с одного, двух, трёх шагов. Подвижные 

игры с метанием: «Снайперы», «Меткий мяч», «Без промаха». 

Бег на лыжах. Многократное отталкивание одной лыжей и скольжение 

на другой («самокат»). Передвижение попеременным двухшажным ходом с 

палками и без палок. Повторный бег на лыжах-дистанция 100 м (45-50 с). 

Передвижение на лыжах до 2 км с равномерной скоростью в режиме 

умеренной интенсивности на местности со слабо- и среднепересечённым 

рельефом. Игры на лыжах: «Гонка с преследованием», «Аист», «Кто 

сделает меньше скользящих шагов», «Самокат», «Быстрый лыжник», 

«Встречная эстафета» с этапами 50-80 м без лыжных палок, «Быстрая 

команда». Эстафеты с этапами 500 м и передвижением попеременным 

двухшажным классическим ходом. 

 

Раздел 3. Спортивные мероприятия  

«Весёлые старты», «Папа, мама, я-спортивная семья!», «Мы готовы к 

ГТО!». 

 

2.1.22. ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ «МАСТЕРЯТА». 

КОМПЕТЕНЦИИ «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН САПР», 

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОТОТИПОВ (АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ)» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату Мастерята» 

направлен на удовлетворение социальных интересов и потребностей 
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обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности.  

Важнейшей особенностью курса внеурочной деятельности, 

представленной в данной программе, состоит в том, что представляет 

обучающимся передовые технологии 21 века, и способствует осознанию роли 

техники и технологий для прогрессивного развития общества. У детей 

формируется целостное представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату Мастерята» 

направлен на достижение следующих целей: 

• активизация познавательной деятельности школьников и 

стимулирование творческой изобретательности; 

• развитие навыков проектной деятельности; 

• развитие способности творчески подходить к проблемным 

ситуациям; 

• формирование у учащихся целостного представления о 

техносфере; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Подготовка к чемпионату Мастерята» 

 

• обеспечивать усвоение новой терминологии технической 

направленности; 

• обучать основным приемам трехмерного моделирования объектов 

окружающей действительности; 

• обучать основным приемам создания чертежей, изображения; 

• обобщать опыт проектной деятельности; 

• воспитывать чувство патриотизма, сознательности, 

ответственности; 

• воспитывать ценностное отношение к техническим знаниям; 

• формировать добросовестное отношение к труду; 

• формировать ключевые компетенции по усвоению научных 

знаний о современных технологиях и мире профессий; 

• развивать интеллектуальные способности в области технических 

наук; 

• формировать навыки использования измерительных приборов; 
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• формировать навыки выполнения графических и чертежных 

работ; 

• формировать навыки создания 2D объектов и 3D моделей; 

• формировать навыки работы в САПР (КОМПАС-3D); 

• формировать навыки работы с 3D ручкой и 3D принтером; 

• обучать решению творческих, нестандартных ситуаций на 

практике при конструировании моделей и проектов; 

• развивать мышление: умение анализировать, обобщать, 

систематизировать; 

• развивать коммуникативные способности учащихся, умения 

работать в группе. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок реализации Программы «Подготовка к чемпионату Мастерята» –2 

года 102 часа отводится по 51 час на 1 год обучения (в 1 классе 1,5 ч в неделю, 

33 учебные недели, во 2, 3 и 4 классах по 1,5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Занятия проводятся в разновозрастных группах, возраст обучающихся: 

учащиеся 1-4 класс (7-11 лет). Численный состав группы – 10-12 человек. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Дмитрий Горьков Студия 3d-печати с нуля – Издательство 3D-

Print-nt.ru. 

2. Дмитрий Горьков 3D-печать с нуля – Издательство 3D-Print-nt.ru. 

3. Каширин Д.А. Курс «Робототехника». Внеурочная деятельность в 

условиях внедрения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. — Курган: ИРОСТ.  

4. Халамов В.Н., Сагритдинова В.Н. Fischertechnik – основы 

образовательной робототехники. — Челябинск. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭОР 

1. Федеральный центр информационно-образовательный ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

2. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

3. https://vk.com/cmit_lab3dprint  ЦМИТ Lab3DPrint. Полезные 

ресурс для учеников учащихся в техническом классе; 

4. https://edu.ascon.ru/main/library/video/ видео уроки основ 3d 

моделирования КОМПАС-3D; 

5. https://edu.ascon.ru/main/library/tutorials/ учебники КОМПАС-3D; 

6. https://edu.ascon.ru/main/library/methods/ методические пособия 

КОМПАС-3D; 

https://vk.com/cmit_lab3dprint
https://edu.ascon.ru/main/library/video/
https://edu.ascon.ru/main/library/tutorials/
https://edu.ascon.ru/main/library/methods/


384 

 

7. https://edu.ascon.ru/main/library/links/ полезные ссылки КОМПАС-

3D; 

8. https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPxHbzP4_tInp2loaVI

EXXgH  Трехмерный редактор TINKERCAD; 

9. https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPxZwd0SrWaE-

FfbRHZ7_Zju Видео по работе с 3D-принтерами 

10. https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPwqSB5hAw118P0P

9K5fn49_ KidSkills и 3D-ручки; 

11. Много других полезных для изучения плейлистов 

https://www.youtube.com/c/Lab3dprintRu/playlists  

12. https://vk.com/docs-181771242 Чертежи и файлы необходимые для 

выполнения некоторых видео или самостоятельного выполнения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату 

Мастерята» в 1-4 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• познавательные интересы и творческая активность в области 

предметной технологической деятельности; 

• трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

• умение пользоваться правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка своих умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• умение планировать образовательную и профессиональную 

карьеры; 

• технико-технологическое и экономическое мышление и их 

использование при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

• сравнение различных технических заданий, установление связи 

между адекватными имеющимся организационным и материально-

техническим условиям решения учебной или трудовой задачи; 

• объединение объектов на основе заданных алгоритмов 

выполнения заданий; 

• определение способов инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

• выявление недостатка информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировка 

запроса на дополнительную информацию; 

https://edu.ascon.ru/main/library/links/
https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPxHbzP4_tInp2loaVIEXXgH
https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPxHbzP4_tInp2loaVIEXXgH
https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPxZwd0SrWaE-FfbRHZ7_Zju
https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPxZwd0SrWaE-FfbRHZ7_Zju
https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPwqSB5hAw118P0P9K5fn49_
https://youtube.com/playlist?list=PLac8HLyIvXPwqSB5hAw118P0P9K5fn49_
https://www.youtube.com/c/Lab3dprintRu/playlists
https://vk.com/docs-181771242
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• устанавливание причинно-следственных связей в технических 

заданиях, умение делать выводы. 

• понимать способы, средства и технологии создания объектов 

труда. 

• с помощью учителя формулировать цели своего обучения, 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа задания; 

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

• выбирать источник получения информации для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в поисковых системах, в 

справочниках; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (информации о технических объектах, материалах); 

• анализировать и создавать модель изделия, графическую, 

текстовую информацию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

описания заданий;  

• самостоятельно создавать чертежи, спецификации, таблицы для 

представления модели изделия. 

• воспринимать и формулировать задания 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; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты, 

чертежи, модели) к тексту выступления. 
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• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

• выстраивать последовательность выбранных действий. 

• устанавливать причины успеха (неудач) совместной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей; 

• находить ошибку, допущенную при работе с моделями, находить 

ошибку при разработке технологии; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

• 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 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

• владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

• навык рационального подбора учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

• различать виды и назначение материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах для 3D-печати; 

• использовать материалы, инструменты и оборудование в процессе 

моделирования 3D-ручкой; 

• применять правила техники безопасной работы с 3D-ручками, 3D-

принтерами; 

• применять способы и приемы работы с 3D-ручками; 

• оценивать возможности и области применения САПР в 

современном производстве;  
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• владеть способами моделирования с помощью САПР (КОМПАС-

3D); 

• использовать основные этапы и приемы выполнения 3D-модели; 

• применять способы и приемы работы с 3D-принтерами; 

• владеть способами рационального использования информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

• владеть способами, средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов; 

• владеть методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

• определять предполагаемое предназначение конечного 

устройства, для которого делается прототип изделия; 

• определять принципы разработки прототипа изделия; 

• воспринимать и визуализировать сложные и абстрактные идеи 

изготовления изделия; 

• понимать значимость точности в деталях и размерах; 

• уметь задавать точные и четкие размеры; 

• понимать использование и уход за инструментом и 

оборудованием, которое использовалось; 

• разбираться в поставленных задачах и воплощать их в 

разработках; 

• уметь устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

• способности планировать технологический процесс и процесс 

труда; 

• умение организовывать рабочее место с учётом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и 

технологии; 

• умение подбирать инструменты и оборудование с учётом 

требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

• умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать 

прикладные технические проекты; 

• умение обосновывать разработки материального продукта на 

основе самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

• навыки конструирования простейших механизмов, машин; 

• навыки выполнения технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

• умение проверять промежуточные и конечные результаты труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов; 
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• способность нести ответственность за охрану собственного 

здоровья; 

• знание безопасных приёмов труда, правил пожарной 

безопасности, санитарии и гигиены; 

• ответственное отношение к трудовой и технологической 

дисциплине; 

• умение выбирать и использовать средства представления 

технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертёж, эскиз, и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

• готовность к труду в сфере материального производства, сфере 

услуг или социальной сфере; 

• навыки оценки своих способностей к труду или 

профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности; 

• навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

• ответственное отношение к качеству процесса и результатов 

труда; 

• проявление экологической культуры при проектировании объекта 

и выполнении работ; 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

• умения проводить дизайнерское проектирование изделия или 

рациональную эстетическую организацию работ; 

• владение методами моделирования и конструирования; 

• навыки применения различных технологий технического 

творчества в создании изделий; 

• умение сочетать образное и логическое мышление в процессе 

творческой деятельности; 

• композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

• умение выбирать формы и средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

• способность бесконфликтного общения; 

• навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её 

членов; 

• способность к коллективному решению творческих задач; 

• желание и готовность прийти на помощь товарищу. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и приспособлениями; 

• достижение необходимой точности движений и ритма при 

выполнении различных технологических операций; 
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• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту с учётом технологических требований; 

• развитие глазомера. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При проведении занятий по курсу внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату Мастерята» используются следующие формы 

организационной работы: групповая, парная, индивидуальная; виды 

деятельности – игровая, познавательная, трудовая. 

1 год обучения 

1. Прототипирование (3 часа) 

1.1. Введение. Работа с прототипами изделий. 

1.2. Изучение понятия прототипы, аддитивные технологии.  

1.3. Инструмент и оборудование, применяемые в аддитивных 

технологиях. Основные правила использования и ухода за инструментом. 

Техника безопасности работы с 3D ручками, 3D принтером, ПК. 

1.4. Типы и характеристики материалов, использованных в процессе 

создания моделей прототипов 

2. Моделирование прототипов с помощью 3D ручки (30 часов) 

2.1. Модели изделий, технология выполнения с помощью 3D ручки. 

2.1.1. Требованиями к конструкции моделей прототипа. Основные 

методы работы. 

2.1.2. Созданием модели с помощью 3D ручки на основании 

предложенного макета (плоские рисунки и модели). 

2.2. Создание и сборка компонентов прототипов. 

2.2.1. Различные компоненты трехмерной модели. Методы сборки 

компонентов. 

2.2.2. Использование в модели различных цветов пластика.  

2.2.3. Корректировка прототипов в соответствии с отзывами, 

полученными от пользователей. 

2.3. Разработка и подгонка моделей прототипов с учетом отдельных 

неизвестных величин 

2.3.1. Проектирование модели прототипа изделия по определению 

предназначения конечного устройства.  

2.3.2. Определение размеров взаимосвязанных компонентов.  

2.3.3. Корректировка второстепенных деталей модели. 

2.4. Разработка дизайна модели прототипа 

2.4.1. Определение форм, цветов и размеров деталей модели.  

2.4.2. Эскизирование проектируемого изделия. 

3. Выполнение 3D модели с помощью САПР (18 час). 

3.1. Основы работы в КОМПАС-3D. Основные элементы интерфейса. 

Пользовательские настройки, управление изображением модели 

3.2. 2D и 3D среда. Плоскости. Эскизы. 

3.2.1. Изучение инструментов геометрии и редактирования эскизов.  
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3.2.2. Создание типа файла «Деталь», выбор плоскости, создание 

эскизов.  

3.2.3. Задание размеров объектов, определение положения геометрии в 

системе координат 

3.3. Создание трехмерной модели детали 

3.3.1. Изучение основных типов операций моделирования.  

3.3.2. Операция выдавливания. Основные требования к эскизу. Задание 

параметров. 

3.3.3. Операция вращения. Основные требования к эскизу. Задание 

параметров. 

3.4. Создание компонентов модели прототипа 

3.4.1. Моделирование многотельных изделий.  

3.4.2. Свойства модели детали. 

3.4.3. Создание и редактирование деталей по заданию. 

3.5. Возможности САПР. Различные типы файлов. 

3.5.1. Типы документов САПР. Создание и сохранение файла. 

3.5.2. Импорт и экспорт модели, изображения. 

2 год обучения 

1. Прототипирование (3 ч.) 

1.1. Работа с прототипами изделий. Различные аддитивные 

технологии.  

1.2. Основные инструменты и оборудованием для создания модели 

прототипа. Техника безопасности 

1.3. Типы и характеристики материалов, использованных в процессе 

создания моделей прототипов 

2. Выполнение модели с помощью 3D ручки (18 ч.) 

2.1. Основные технологии, инструменты и оборудование для создания 

модели прототипа 

2.1.1. Определение свойств и конструктивных особенностей 

простейших механизмов изделий.  

2.1.2. Выбор и определение типов материалов. Характеристики 

материалов для создания моделей прототипов. 

2.1.3. Требования к конструкции моделей прототипа в соответствии с 

заданием. 

2.1.4. Многоцветные модели, подверженные дальнейшей деформации. 

Создание модели с помощью 3D ручки на основании предложенного 

изображения. 

2.2. Проектирование сборки. Создание и сборка компонентов. 

2.2.1. Проектирование различных компонентов трехмерной модели.  

2.2.2. Использование в модели различных дополнительных 

компонентов (валов, стоек, армирования).  

2.2.3. Корректировка прототипов. 
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2.3. Разработка и подгонка моделей прототипов с учетом отдельных 

неизвестных величин 

2.3.1. Разработка конструкции устройства прототипа изделия.  

2.3.2. Определение размеров взаимосвязанных компонентов.  

2.3.3. Выполнение корректировки второстепенных деталей 

2.4. Разработка дизайна модели прототипа 

2.4.1. Определение форм, цветов, материалов и размеров деталей 

модели.  

2.4.2. Создание эскиза проектируемого изделия. 

3. Выполнение 3D модели с помощью САПР (18 часов). 

3.1. Основы работы в 3D редакторе КОМПАС-3D.  

3.1.1. Основные типы документов САПР.  

3.1.2. Изучение инструментов моделирования компонентов изделия 

(детали, сборки, стандартные изделия). 

3.2. 2D и 3D среда. Плоскости. Эскизы. 

3.2.1. Задание геометрии эскиза. Диагностика эскиза 

3.2.2. Задание управляющих размеров объектов.  

3.2.3. Редактирование геометрии. 

3.3. Трехмерное моделирование детали 

3.3.1. Изучение основных типов операций моделирования.  

3.3.2. Операция «по траектории». Основные требования к эскизу. 

Задание параметров. 

3.3.3. Операция «по сечениям». Основные требования к эскизу. Задание 

параметров. 

3.4. Сборка. Компоненты модели прототипа. Типы, особенности, 

свойства. 

3.4.1. Создание компонентов деталей по заданию.  

3.4.2. Моделирование сборки. Определение сопряжений компонентов. 

3.5. Представление 3D модели.  

3.5.1. Разнесение сборки компонентов сборки. Задание шагов и настроек 

разнесения 

3.5.2. Сечения модели. Задание шагов и настроек сечения 

3.5.3. Создание и сохранение документа САПР. Импорт и экспорт 

модели, изображения в другие форматы. 

4. Ассоциативные документы в САПР (12 часа) 

4.1. Настройки ассоциативного чертежа. Создание и сохранение. 

4.2. Различные типы изображений. Связь с 3D моделью 

4.3. Создание спецификации по сборке. Редактирование объектов 

спецификации. 

 

2.1.23. ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ «МАСТЕРЯТА». 

КОМПЕТЕНЦИЯ «МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату Мастерята» 

по компетенции «Мобильная робототехника» направлен на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

В ситуации перехода России от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу встает задача 

общественного понимания необходимости образования как открытого 

вариативного образования, наиболее полно обеспечивающего право человека 

на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение детей, 

подростков и молодежи. Важнейшей особенностью курса внеурочной 

деятельности, представленной в данной программе, состоит в том, что 

представляет обучающимся передовые технологии 21 века, и способствует 

осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития общества. 

У детей формируется целостное представление о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда. 

В ходе занятий происходит овладение методами проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

Реализация этой программы способствует развитию инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство, 

поскольку отметки не ставятся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату 

Мастерята» соответствует современным требованиям к образовательной 

деятельности с учётом нормативных документов, отражает направленность 

образовательной деятельности на личностное развитие учащихся. Основными 

целями являются: 

1. активизация познавательной деятельности школьников и 

стимулирование творческой изобретательности; 

2. развитие навыков проектной деятельности; 

3. развитие способности творчески подходить к проблемным 

ситуациям; 
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4. формирование у учащихся целостного представления о 

техносфере; 

5. формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Подготовка к чемпионату Мастерята»: 

1. обеспечивать усвоение новой терминологии технической 

направленности; 

2. обучать основным приемам, методам и алгоритмам, применяемым 

в мобильной робототехнике; 

3. обучать основным приемам, связанным с практической 

реализацией алгоритмов позиционирования, планирования, управления 

мобильными роботами; 

4. воспитывать чувство патриотизма, сознательности, 

ответственности; 

5. воспитывать ценностное отношение к техническим знаниям; 

6. формировать добросовестное отношение к труду; 

7. формировать ключевые компетенции по усвоению научных 

знаний о современных технологиях и мире профессий; 

8. развивать интеллектуальные способности в области технических 

наук; 

9. формировать навыки использования измерительных приборов; 

10. формировать навыки, связанные с использованием 

программирования роботов EV3/WeDo; 

11. формировать навыки по созданию, отладке, тестированию 

программного обеспечения роботов EV3/WeDo; 

12. обучать решению творческих, нестандартных ситуаций на 

практике при конструировании моделей и проектов; 

13. развивать мышление: умение анализировать, обобщать, 

систематизировать; 

14. развивать коммуникативные способности учащихся, умения 

работать в группе. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок реализации Программы «Подготовка к чемпионату Мастерята» – 1 

год. В 3 классе отводится 34 часа (1ч в неделю, 34 учебные недели). 

Численный состав группы – 10 человек. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату 

Мастерята» по компетенции «Мобильная робототехника» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного курса. 
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В результате изучения данного курса в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы образовательные результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение курса «Подготовка к чемпионату Мастерята»; 

• 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 заданий 

для чемпионатов, технической документации; 

• 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 с опорой на 

собственный жизненный 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: 

1. уважительное отношение и интерес к культуре, восприимчивость 

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

2. стремление к самовыражению в труде; осознание важности 

эстетики в технических изделиях и возможности самовыражения; 

3. физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1. соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе образования; 

2. бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

4. осознание ценности труда в жизни человека и общества, интерес к 

различным профессиям, возникающий при выполнении заданий, с которыми 

идёт работа; 

5. владение способами поиска новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 
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6. умение самостоятельно выполнять различные творческие работы 

по созданию изделий и продуктов. 

Экологического воспитания: 

7. бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы 

с текстами; 

8. неприятие действий, приносящих вред природе; 

9. формирование и развитие экологического мышления, умения 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Ценности научного познания: 

10. первоначальные представления о научной картине мира, в том 

числе о процессе познавательно-трудовой деятельности; 

11. познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению языка и развитию речи, активность и 

самостоятельность в его познании. 

12. определение цели своего обучения, формулирование для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

13. овладение способами инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

14. овладение и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Подготовка к чемпионату Мастерята» 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 

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

• сравнение различных технических заданий, установление связи 

между адекватными имеющимся организационным и материально-

техническим условиям решения учебной или трудовой задачи; 

• объединение объектов на основе заданных алгоритмов 

выполнения заданий; 

• определение способов инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 
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• выявление недостатка информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировка 

запроса на дополнительную информацию; 

• устанавливание причинно-следственных связей в технических 

заданиях, умение делать выводы. 

• понимать способы, средства и технологии создания объектов 

труда. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

• с помощью учителя формулировать цели своего обучения, 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

• проводить по предложенному плану несложное исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа задания; 

• 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 для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном 

виде информацию в предложенном источнике: в поисковых системах, в 

справочниках; 

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (информации о технических объектах, материалах); 

• анализировать и создавать модель изделия, графическую, 

текстовую информацию в соответствии с учебной задачей; 

• понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 

описания заданий;  

• самостоятельно создавать чертежи, спецификации, таблицы для 

представления модели изделия. 

Общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

• воспринимать и формулировать задания в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 
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• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

• корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

• готовить небольшие публичные выступления о результатах 

парной и групповой работы, о результатах проектного задания; 

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты, 

чертежи, модели) 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. 

Самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

• устанавливать причины успеха (неудач) совместной деятельности; 

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной 

задачей; 

• находить ошибку, допущенную при работе с моделями, находить 

ошибку при разработке технологии; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

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 

К концу обучения обучающийся научится: 

• собирать конкретные модели, пользуясь инструкцией; 
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• самостоятельно решать технические задачи в процессе 

конструирования моделей; 

• создавать и испытывать действующие модели; 

• программировать действия модели; 

• использовать простые переменные для счетных операций и 

случайные числа в диапазоне от 1 до 10; 

• модифицировать модели путём изменения конструкции или 

создания обратной связи при помощи датчиков; 

• формулировать проблему и выстраивать схемы решения этой 

проблемы. 

• собирать простейшие модели с использованием EV3/VEX; 

• самостоятельно проектировать и собирать из готовых деталей 

манипуляторы и роботов различного назначения; 

• использовать для программирования микрокомпьютер EV3/VEX 

(программировать на дисплее EV3); 

• владеть основными навыками работы в визуальной среде 

программирования, программировать собранные конструкции под задачи 

начального уровня сложности; 

• разрабатывать и записывать в визуальной среде программирования 

типовые управления роботом; 

• пользоваться компьютером, программными продуктами, 

необходимыми для обучения программе; 

• подбирать необходимые датчики и исполнительные устройства, 

собирать простейшие устройства с одним или несколькими датчиками, 

собирать и отлаживать конструкции базовых роботов; 

• правильно выбирать вид передачи механического воздействия для 

различных технических ситуаций, собирать действующие модели роботов, а 

также их основные узлы и системы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Подготовка к чемпионату Мастерята» 

 1. Введение в робототехнику 

 1.1. Введение. Техника безопасности и правила поведения.  

 1.2. Сборка и программирование. 

 2. Первые шаги 

 2.1. Мотор и ось 

 2.2. Передача 

 2.3. Холостая передача 

 2.4. Понижающая и повышающая передача 

 2.5. Датчик наклона 

 2.6. Ременная передача. Шкив 

 2.7. Перекрёстная ременная передача 
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 2.8. Повышение и понижение скорости движения шкивов 

 2.9. Датчик движения 

 2.10. Коронное зубчатое колесо 

 2.11. Червячная зубчатая передача 

 2.12. Кулачок 

 2.13. Рычаг 

 2.14. Цикл 

 2.15. Блок «Экран» 

 2.16. Блок «Начать при получении письма» 

 3. Модели и конструирование. Комплекты заданий раздела 

«Забавные механизмы» 

 3.1. Модель «Танцующие птицы» 

 3.2. Модель «Умная вертушка» 

 3.3. Модель «Обезьяна- барабанщица» 

 4. Модели и конструирование. Комплекты заданий раздела «Звери» 

 4.1. Модель «Голодный аллигатор» 

 4.2. Модель «Рычащий лев» 

 4.3. Модель «Порхающая птица» 

 5. Модели и конструирование. Комплекты заданий раздела 

«Футбол» 

 5.1. Модель «Нападающий» 

 5.2. Модель «Вратарь» 

 5.3. Модель «Ликующие болельщики» 

 6. Модели и конструирование. Комплекты заданий раздела 

«Приключения» 

 6.1. Модель «Спасение самолета» 

 6.2. Модель «Спасение от великана» 

 6.3. Модель «Непотопляемый парусник» 

 7. Создание индивидуальных творческих проектов 

 7.1. Разработка и создание собственной модели из конструктора Lego 

Education WeDo/EV3 

 7.2. Итоговое занятие. Соревнования по сборке и программированию 

моделей Lego Education WeDo 
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2.1.24. ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ «МАСТЕРЯТА». 

КОМПЕТЕНЦИЯ «РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ» 

                                          

          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых 

результатов начального общего образования, программы воспитания. 

Курс внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату Мастерята» 

по компетенции «Разработка компьютерных игр и мультимедийных 

приложений» направлен на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности 

социально ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

В ситуации перехода России от индустриального общества к 

постиндустриальному информационному обществу встает задача 

общественного понимания необходимости образования как открытого 

вариативного образования, наиболее полно обеспечивающего право человека 

на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых 

происходит личностное и профессиональное самоопределение детей, 

подростков и молодежи. Важнейшей особенностью курса внеурочной 

деятельности, представленной в данной программе, состоит в том, что 

представляет обучающимся передовые технологии 21 века, и способствует 

осознанию роли техники и технологий для прогрессивного развития общества. 

У детей формируется целостное представление о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда. 

В ходе занятий происходит овладение методами проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда. 

Реализация этой программы способствует развитию инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у 

детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство, 

поскольку отметки не ставятся.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату 

Мастерята» соответствует современным требованиям к образовательной 

деятельности с учётом нормативных документов, отражает направленность 
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образовательной деятельности на личностное развитие учащихся. Основными 

целями данной программы являются: 

• активизация познавательной деятельности школьников и 

стимулирование творческой изобретательности; 

• развитие навыков проектной деятельности; 

• развитие способности творчески подходить к проблемным 

ситуациям; 

• формирование у учащихся целостного представления о 

техносфере; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Подготовка к чемпионату Мастерята»: 

обеспечивать усвоение новой терминологии технической 

направленности; 

обучать основным приемам, методам и алгоритмам, применяемым в 

мобильной робототехнике; 

обучать основным приемам, связанным с практической реализацией 

алгоритмов позиционирования, планирования, управления мобильными 

роботами; 

воспитывать чувство патриотизма, сознательности, ответственности; 

воспитывать ценностное отношение к техническим знаниям; 

формировать добросовестное отношение к труду; 

формировать ключевые компетенции по усвоению научных знаний о 

современных технологиях и мире профессий; 

развивать интеллектуальные способности в области технических наук; 

формировать навыки безопасной работы с компьютером; 

формировать навыки выделения этапов и приемов создания приложения; 

формировать навыки работы в среде разработки Scratch; 

обучать решению творческих, нестандартных ситуаций на практике при 

конструировании моделей и проектов; 

развивать мышление: умение анализировать, обобщать, 

систематизировать; 

развивать коммуникативные способности учащихся, умения работать в 

группе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Срок реализации Программы «Подготовка к чемпионату Мастерята» – 1 

год. В 3 классе отводится 34 часа (1ч в неделю, 34 учебные недели). 

Численный состав группы – 10 человек. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
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ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Денис Голиков: Scratch для юных программистов. / Издательство: BHV, 

2017 г. / ISBN: 978-5-9775-3739-1 / 192с 

Торгашева Ю.В.: Первая книга юного программиста. Учимся писать 

программы на Scratch / Питер, 2016 г. ISBN: 978-5-496-01790-9, 128с 

Вордерман, Вудкок, Макаманус: Программирование для детей. 

Иллюстрированное руководство по языкам Scratch и Python / ISBN: 978-

5-00057-472-0 / 224с 

 

Интернет-ресурсы 

• https://scratch.mit.edu/ Документация от разработчика 

• https://ru.coursera.org/courses?query=scratch Самые популярные 

курсы по теме Scratch 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение курса внеурочной деятельности «Подготовка к чемпионату 

Мастерята» по компетенции «Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

В результате изучения курса «Подготовка к чемпионату Мастерята» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы образовательные 

результаты 

Гражданско-патриотического воспитания: 

• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе 

через изучение курса «Подготовка к чемпионату Мастерята»; 

• 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 заданий 

для чемпионатов, технической документации; 

• 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 с опорой на 

собственный жизненный опыт; 

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в 

том числе с использованием адекватных языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 
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• 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 культуре, восприимчивость к 

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

стремление к самовыражению в труде; осознание важности эстетики в 

технических изделиях и возможности самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе 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, интерес к 

различным профессиям, возникающий при выполнении заданий, с которыми 

идёт работа; 

владение способами поиска новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

умение самостоятельно выполнять различные творческие работы по 

созданию изделий и продуктов. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

формирование и развитие экологического мышления, умения применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе о 

процессе познавательно-трудовой деятельности; 

познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению языка и развитию речи, активность и 

самостоятельность в его познании. 

определение цели своего обучения, формулирование для себя новых 

задач в учёбе и познавательной деятельности; 

овладение способами инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 
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овладение и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Подготовка к 

чемпионату Мастерята» 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 

Базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнение различных технических заданий, установление связи между 

адекватными имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям решения учебной или трудовой задачи; 

объединение объектов на основе заданных алгоритмов выполнения 

заданий; 

определение способов инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

выявление недостатка информации для решения учебной и 

практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировка 

запроса на дополнительную информацию; 

устанавливание причинно-следственных связей в технических заданиях, 

умение делать выводы. 

понимать способы, средства и технологии создания объектов труда. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цели своего обучения, 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (классификации, сравнения, 

исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа задания; 

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 
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учебных действий: 

выбирать источник получения информации для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в поисковых системах, в 

справочниках; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей) правила информационной безопасности 

при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (информации о технических объектах, материалах); 

анализировать и создавать модель изделия, графическую, текстовую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, описания 

заданий;  

самостоятельно создавать чертежи, спецификации, таблицы для 

представления модели изделия. 

Общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать задания 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; 

готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты, чертежи, 

модели) 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. 

Самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) совместной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей; 

находить ошибку, допущенную при работе с моделями, находить 

ошибку при разработке технологии; 
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сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

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 

К концу обучения обучающийся научится: 

понимать условия и выполнять тестовые задания; 

работать в среде разработки программ Scratch; 

программировать на языке Scratch; 

отлаживать программу; 

подключать библиотеки и моды; 

разрабатывать игровые приложения; 

готовить и защищать итоговые проекты. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«Подготовка к чемпионату Мастерята» 

 

• Введение. Техника безопасности и правила поведения. 

Знакомство со Scratch 

• Усложнение первого проекта 

• Знакомство с эффектами 

• Знакомство с отрицательными числами 

• Знакомство с пером 

• Циклы 

• Условный блок 

• Мультфильм «Акула и Рыбка» 

• Что такое координаты Х и Y 

• Мультфильм «Пико и Привидение» 

• Игра «Лабиринт» 

• Мультфильм «Заяц и Лиса» 
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• Игра «Мышка-норушка» 

• Игра «Ведьма и Волшебник» 

• Кот-математик 

• Игра «Космический полёт» 

• Полёт с ускорением — Флэппи Бёрд 

• Игра «Защита арбуза» 

• Викторина 

2.1.25. ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Движение 

первых» 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), а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Курс внеурочной деятельности «Движение первых» на начальном 

общем образовании входит в вариативную часть для обучающихся, 

направление – занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально-ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Движение 

первых» 

Актуальность программы связана с развитием Общероссийского 

общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение 

Первых» на основании Федерального закона № 261-ФЗ «О российском 

движении детей и молодёжи» от 14 июля 2022 создано. Сегодня детские 

объединения включают в себя десятки направлений деятельности, сотни 

мероприятий, тысячи интересных идей.  

Цель курса внеурочной деятельности «Движение первых» – содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Движение первых»: 

способствовать формированию: лидерских качеств, навыков и умений 

руководства, психологической и коммуникативной культуры, способности к 

рефлексии; способствовать развитию: аналитического и критического 

мышления, самооценки, навыков работы в группе, в команде; творческих и 
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интеллектуальных способностей; эмоциональной устойчивости в сложных 

жизненных ситуациях, воли и настойчивости; умения самокритичного 

отношения к себе; создать условия для: нравственного становления 

обучающихся, мотивации к социально значимой деятельности, активизации 

самопознания, создания благоприятного психологического климата; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам. 

Деятельность обучающихся по курсу внеурочной деятельности 

«Движение первых» строится на следующих принципах: 

− принцип взаимопомощи и взаимоуважения. Участники Движения 

действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и 

раскрытии таланта каждого. Плечом к плечу преодолевают трудности. 

Уважают особенности каждого участника Движения, создавая пространство 

равных возможностей; 

− принцип единства народов России. Участники Движения, являясь 

новыми поколениями многонационального и многоконфессионального народа 

России, уважают культуру, традиции, обычаи и верования друг друга. Это 

уникальное достояние нашей страны: народов много, Родина – одна; 

− принцип исторической памяти. Участники Движения изучают, 

знают и защищают историю России, противостоят любым попыткам её 

искажения и очернения. Берегут память о защитниках Отечества; 

− принцип добра и справедливости. Участники Движения 

действуют, по справедливости, распространяют добро, считают доброту 

качеством сильных людей. Внутренний голос каждого говорит нам, что только 

добрые дела меняют жизнь к лучшему; 

− принцип мечты. Участники Движения умеют мечтать и воплощать 

свои мечты в жизнь. Смелые мечты открывают человеку новые возможности, 

а человечеству – неизведанные горизонты; 

− принцип созидательного труда. Каждый участник Движения 

своим трудом приносит пользу: создаёт новое качество своих знаний, умений 

и навыков, применяет их во благо своей семьи, Движения и всей страны; 

− принцип жизни и достоинства. Участники Движения в первую 

очередь ценят жизнь каждого человека, чувство собственного достоинства и 

заботятся о сохранении достоинства окружающих; 

− принцип патриотизма. Участники Движения любят свою Родину - 

Россию. Любовь к стране проявляется в делах и поступках; 

− принцип дружбы. Движение – источник Дружбы для каждого из 

участников. Вступая в Движение, каждый может найти себе друзей близких 
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по убеждениям, увлечениям, интересам и возрасту. В Движении друзья всегда 

рядом; 

− принцип служения Отечеству. Участники Движения объединены 

с Отечеством одной судьбой. Каждый на своем месте готовит себя к служению 

Отечеству и ответственности за его будущее; 

− принцип крепкой семьи. Участники Движения разделяют 

традиционные семейные ценности. Гордятся российской культурой отцовства 

и материнства. Уважают многодетность. Помогают младшим, заботятся в 

семье о бабушках и дедушках.  

Данная программа конструируется вокруг таких ценностных ориентиров 

как: 

− коммуникабельность – лёгкость вступления в межличностное 

общение, инициатива на начальном этапе взаимодействия; 

− предприимчивость – способность своевременно решать 

актуальные задачи, субъективное ощущение свободы в решении актуальных 

задач, находчивость, практичность, обладание практической сметкой, 

изобретательностью и энергией, способность изыскивать возможности и идти 

на преднамеренный риск; 

− самостоятельность – независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, возможность проявления 

субъектом своей воли, отсутствие ограничений и стеснения; 

− организационная и управленческая компетентность – знания, 

опыт по самообразованию социальной структуры, привлечению ресурсов, 

координации действий отдельных элементов системы, достижение взаимного 

соответствия функционирования её частей в процессе решения какой-либо 

задачи; 

− законность (легальность) – стремление действовать в рамках 

установленных государством пределов, готовность взять на себя 

определённые обязательства и не нарушать их. 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «Движение 

первых» реализуется через: 

− вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

− формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-

взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 

− поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации;  

− поощрение педагогическими работниками детских инициатив, 

проектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их 

интересами. 
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− внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

− организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнерами школы. 

Место курса внеурочной деятельности «Движение первых»  

 в учебном плане 

В 1-4 классах – 135 часов (1 час в неделю, 33 учебные недели в 1 классе, 

34 учебные недели в 2-4 классах). 

Срок реализации: 4 учебных года. 

Курс обеспечен методическими и дидактическими материалами, 

размещенными на официальном сайте «Движение первых» и «Орлята России». 

УМК для обучающихся: 

Для обучения на курсах необходимо зарегистрироваться на сайте, далее 

следовать инструкции: 

1. Онлайн курс «Академия гражданина» 

2. Онлайн курс «Основы социального проектирования» 

3. Онлайн-курс «Анимация онлайн (анимируй с РДШ)» 

4. Онлайн курс «Фотостудия с РДШ» 

5. Онлайн курс «Экологическое мышление» 

6. Онлайн курс «Совместное лидерство» 

7. Онлайн курс «Впорядке» 

8. Онлайн курс «Медиашкола» 

9. Онлайн курс «Профориентация в цифровую эпоху»  

10. 10.Онлайн курс «Семь ошибок при выборе профессии» 

УМК для педагогов: 

11. Для обучения на курсах необходимо зарегистрироваться на сайте, 

далее следовать инструкции: 

https://будьвдвижении.рф/
https://orlyatarussia.ru/extracurricular-activities
https://yadi.sk/i/5L7gBBOSQ8DeFg
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://yadi.sk/i/5L7gBBOSQ8DeFg
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1. Онлайн курс «Академия гражданина» (для педагогов) 

2. Онлайн курс «Формирование гражданской

 идентичности у  обучающихся 4-11 классов» 

3. Онлайн курс «Как поддержать деятельность

 добровольческого отряда» 

4. Онлайн курс «Школа классных кураторов» 

5. Методическое сопровождение программы развития

 социальной активности «Орлята России» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности обеспечивает 

достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы учебного курса 

внеурочной деятельности «Движение первых» характеризуются: 

− понимать основы российской гражданской идентичности, 

испытывать чувство гордости за свою Родину; 

− формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

− понимать значения гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, осознавать ценность человеческой жизни; 

− понимать значения нравственных норм и ценностей как условия 

жизни личности, семьи, общества; 

− осознавать право гражданина Российской Федерации 

исповедовать любую традиционную религию или не исповедовать никакой 

религии; 

− строить своё общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии или к 

атеизму; 

− соотносить свои поступки с нравственными ценностями, 

принятыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным 

традициям народов России, терпимость к представителям разного 

вероисповедания; 

− строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в общении, желание при необходимости прийти на 

помощь; 

https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/profile/
https://rdsh.education/Orlyata_Ross_dop/
https://rdsh.education/Orlyata_Ross_dop/
https://rdsh.education/Orlyata_Ross_dop/
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− понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать 

негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

− понимать необходимость бережного отношения к материальным 

и духовным ценностям; 

− осознавать себя как часть коллектива, формировать культуру 

общения в классе, способствовать формированию навыков взаимодействия в 

группе сверстников, способствовать дружескому отношению к 

одноклассникам;  

− формирование положительной мотивации по отношению к 

учебно-познавательной деятельности и процессу интеллектуального 

напряжения; 

− формировать положительную мотивацию к интеллектуальной 

деятельности; 

− способствовать развитию внимания, памяти, логического 

мышления в соответствии с возрастом и интересами обучающихся осознавать 

ценность умственного труда в жизни человека; 

− осознавать ценность книги – как источника знаний; 

− формировать нравственно-этические нормы поведения, которые 

строятся на проявлении сопереживания, уважения и доброжелательности; 

− способствовать становлению ценностного отношения к 

укреплению здоровья с помощью зарядки;  

− формировать интерес к изучению истории своей страны 

формирование основ экологической культуры, принятие ценности природного 

мира. 

Метапредметные результаты 

Изучение способствует достижению метапредметных результатов. 

В результате изучения учебного курса внеурочной деятельности 

«Движение первых» на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

− овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

− формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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− совершенствовать умения в различных видах речевой 

деятельности и коммуникативных ситуациях, использование речевых средств 

и средств информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

− совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

− овладевать навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

− овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

− формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

− совершенствовать организационные умения в области 

коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

и исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

− ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные 

ценности общества - мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных религиях (в пределах 

изученного); 

− использовать разные методы получения знаний (наблюдение, 

чтение, сравнение, вычисление); 

− применять логические действия и операции для решения учебных 

задач: сравнивать, анализировать, обобщать, подготавливать выводы на 

основе изучаемого фактического материала; 

− признавать возможность существования разных точек зрения, 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

− выполнять совместные проектные задания с использованием 

предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

− воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчёркивать её принадлежность к определённой религии и (или) к 

гражданской этике; 
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− использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео); 

− находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

− анализировать, сравнивать информацию, представленную в 

разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и 

правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

− использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы 

нравственности, этики, речевого этикета; 

− соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно 

задавать вопросы и высказывать своё мнение, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

− создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных 

в религиозных учениях и светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

− проявлять самостоятельность, инициативность, организованность 

в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, 

контролировать состояние своего здоровья и эмоционального благополучия, 

предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и способы их 

предупреждения; 

− проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного российского 

общества, проявлять способность к сознательному самоограничению в 

поведении; 

− анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

− выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

− проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнавать о других религиях и правилах светской 

этики и этикета. 
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У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

− выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по 

деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, 

спокойно принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать; 

− владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие 

конфликты; 

− подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по 

изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией. 

 

Предметные результаты 

− знакомство с понятием «лидер», его важными качествами; 

− формирование первоначального опыта осмысления и 

нравственной оценки поступков, поведения (своего и других людей) с позиций 

этических норм;  

− знакомство со значением слова «эрудит», синонимами данного 

слова;  

− использование в речи языковые средства для выражения мыслей и 

чувств соответственно ситуации общения;  

− работа со значением слова «мастер»;  

− умение ориентироваться в наименованиях основных 

технологических операций: исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком, выполнять элементарные танцевальные движения;  

− лексическая работа с понятиями «доброволец», «волонтёр», 

«добровольчество»;  

− умение определять главную мысль мультфильма;  

− осознавать положительное влияние зарядки на укрепление 

здоровья;  

− умение осознавать ценность природы и необходимость 

ответственности за ее сохранение;  

− умение приводить примеры, иллюстрирующие значение природы 

в жизни человека;  

− умение соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (экономия воды и электроэнергии), и природной среде;  

− владение различными приёмами слушания научно-

познавательных текстов об истории родного края;  

− использование в речи языковые средства для выражения мыслей и 

чувств. 

− со способами выявления лидеров в коллективе, качества и 

характеристики человека-лидера;  
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− формулирование умения строить логические рассуждения;  

− расширение знания о разнообразии профессий и их роли;  

− освоение основных мотивов росписи, разнообразных приёмов 

работы;  

− знакомство с понятиями «добро», «доброволец и волонтёр», 

«добровольчество», с качествами волонтёра и теми добрыми делами, которые 

волонтёры совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность 

и дело для других – помощь, забота);  

− формирование знания о положительном влиянии зарядки на 

укрепление здоровья;  

− умение систематизировать основные составляющие здорового 

образа жизни;  

− усвоение сведений о понятиях экология и эколог;  

− понимание необходимости соблюдения правил экологического 

поведения на природе;  

− знакомство с понятиями «хранитель», «хранитель исторической 

памяти»;  

− формирование умения проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям;  

− понимание особой роли в истории России и мировой истории, 

воспитание чувства гордости за достижения малой Родины. 

− понимание и применение понятия «Лидер», со способами 

выявления лидеров в коллективе, качества и характеристики человека-лидера;  

− формулирование умения строить логические рассуждения;  

− расширение знания о разнообразии профессий и их роли;  

− освоение основных мотивов росписи, разнообразных приёмов 

работы;  

− знакомство с понятиями «добро», «доброволец и волонтёр», 

«добровольчество», с качествами волонтёра и теми добрыми делами, которые 

волонтёры совершают со смыслами деятельности волонтёра (безвозмездность 

и дело для других – помощь, забота);  

− формирование знания о положительном влиянии зарядки на 

укрепление здоровья;  

− умение систематизировать основные составляющие здорового 

образа жизни;  

− усвоение сведений о понятиях экология и эколог;  

− понимание необходимости соблюдения правил экологического 

поведения на природе;  

− знакомство с понятиями «хранитель», «хранитель исторической 

памяти»;  

− формирование умения проявлять уважение к семейным ценностям 

и традициям;  
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− понимание особой роли в истории России и мировой истории, 

воспитание чувства гордости за достижения малой Родины. 

− понимание важности социально-значимых ценностей Программы;  

− понимание сопричастность к истории родного края, своей Родины 

— России, Российского государства;  

− осознание принадлежность к своему народу и общности граждан 

России;  

− понимание значение государственных символов;  

− уважение духовно-нравственную культуру своей семьи, народа;  

− понимание ценность человеческой жизни, ценность родного 

языка, русского языка;  

− ориентация на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом;  

− осознание ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

− понимание ценности природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду; 

− применение в   жизни   позитивный   опыт, полученный   в   

результате   участие в различных видах внеурочной деятельности; 

− участие в жизни класса, общеобразовательной организации в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности;  

− умение оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознаёт ответственность за свои поступки;  

− проявление стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве;  

− владение основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе;  

− проявление интереса к разным профессиям;  

− участие в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности;  

− проявление любви и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам;  

− имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знаний); 

− демонстрирование социально-значимую активность в социуме  

− уважение к государственной символике России, своего региона, 

местам почитания героев и защитников Отечества;  

− приобретение первоначальных навыков общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий;  

− во взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет 

сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие 
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поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважает старших;  

− бережное отношение к физическому здоровью, соблюдает 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 

жизни, в том числе в информационной среде, проявляет интерес к чтению;  

− проявление уважения к труду, людям труда, демонстрирует 

бережное отношение к результатам труда;  

− формирование в своей деятельности экологических норм;  

− выражение познавательных интересов, активности, 

любознательности и самостоятельности в познании, демонстрирует в 

деятельности и повседневном общении интерес и уважение к научным 

знаниям, науке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 

 

Движение организует социально значимую деятельность детей и 

молодежи в соответствии с миссией Движения, принятой делегатами первого 

съезда, где самими участниками определены и сформулированы нравственные 

принципы, гражданские позиции и деятельностные намерения.  

Содержание социально значимой деятельности ориентировано на 

реализацию ключевых способов деятельности детей и молодежи в социальной 

реальности с учетом возрастных особенностей развития личности. Заявленные 

принципы с учетом научно-педагогического осмысления, поддержки и 

сопровождения детской инициативы выступают базовой платформой 

формирования содержания воспитательной работы и планирования 

ожидаемых результатов:  

– общественная актуальность деятельности, ориентация на достижение 

практического результата и значимости вклада детей и молодежи в развитие 

российского общества;  

– широкая вариативность представленных направлений и разнообразие 

элементов социального опыта, алгоритмов и способов его освоения, 

обеспечивающих выбор объема и форм реализации социально значимой 

деятельности;  

– коллективная социально значимая деятельность детей и взрослых, 

обеспечивающая межпоколенческое взаимодействие, передачу и обмен 

социальным опытом;  

– последовательность и непрерывность воспитания, соответствие 

возрастным возможностям и уровню освоения социального опыта детей и 

молодежи на каждом этапе формирования личности;  

– гуманистическая направленность содержания воспитания, 

обеспечивающая реализацию ценности личности ребенка и равенство прав 

участников.  
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Социально-значимая деятельность детей реализуется в рамках всех 

направлений Движения, которые выступают основой созидательной 

событийности в воспитательном пространстве организации:  

– образование и знания; 

– наука и технологии;  

– труд, профессия и свое дело;  

– патриотизм и историческая память;  

– экология и охрана природы;  

– туризм и путешествия;  

– культура и искусство;  

– медиа и коммуникации;  

– спорт;  

– здоровый образ жизни;  

– дипломатия и международные отношения;  

– волонтерство и добровольчество.  

Тематическое содержание с учетом ключевых направлений 

деятельности Движения основано на реализации следующих социально 

значимых видов деятельности:  

– общественно-полезная деятельность, основанная на добровольном 

участии детей и молодежи, заинтересованных в активизации общественной 

инициативы;  

– добровольческая деятельность, добровольное социальное служение, 

осуществляемая альтруистически из чувства сопричастности, сострадания;  

– социально-культурная деятельность, имеющая целью развитие 

личности средствами разнообразных форм культурного досуга, приобщения к 

культурно-историческим ценностям;  

– трудовая деятельность, направленная на профессиональное 

самоопределение личности, освоение ценностей труда, стремление к 

достижению профессионализма, подготовка к успешной самореализации в 

будущей профессии. Содержание социально значимой деятельности 

ориентировано на реализацию ключевых способов деятельности детей и 

молодежи в социальной реальности с учетом возрастных особенностей 

развития личности. Флагманские деятельностные акции, конкурсы, проекты и 

воспитательные события Движения основаны на дифференциации целевых 

возрастных групп детей. 

 

Раздел 1. История и настоящее Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» 

 «Что такое Движение первых?» Теория: Предпосылки создания РДДМ, 

история создания, цели и задачи деятельности. Детские и молодежные 

общественные организации на территории страны и в нашем округе 

Инструктаж по технике безопасности.   Основные направления деятельности. 
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История детского движения в стране и мире: детские общественные 

объединения на рубеже XIX – XX веков. Особенности детских общественных 

движений. Детские общественные организации в России. Роль детских 

общественных организаций. История пионерской организации. История 

пионерской организации в стране и в нашем округе. Направления 

деятельности, прием в пионеры, пионеры Герои. Традиции и обычаи 

пионеров. Ролевая игра по традициям и обычаям пионерской организации. 

История возникновения и развития общественных объединений. История 

детской организации. Ступени роста. Демократические процедуры. 

Управление. Функции президента и совета депутатов. Основные направления 

деятельности. 

История и настоящее Общероссийского общественно-государственного 

движения детей и молодежи «Движение Первых» 

Основные направления деятельности. Возникновения и деятельности 

Общероссийского общественно-государственного движения детей и 

молодежи «Движение Первых». Возможности для участников. 

 

Раздел 2. Трек «Орлёнок – Эрудит» 

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – конверт- 

копилка. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. 

Именно к этому времени учебный процесс и все связанные с ним новые 

правила жизнедеятельности становятся для первоклассника более понятными. 

Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу 

получения новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с 

разными способами получения информации. 

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – Конверт- 

копилка Трек «Орлёнок». 

«Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и 

т.п. – в этот период дети знакомятся с разными способами получения 

информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе 

познавательной. Именно в этот период учебного года у детей отмечается 

высокая мотивация и интерес к учёбе. 

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – конверт- 

копилка.  

Трек «Орлёнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, 

которая отличается высоким содержанием различных интеллектуальных 

олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с 

разными способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного 

года у детей отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учёбе. 
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Раздел 3. Трек «Орлёнок – Доброволец»  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 

Символ трека – Круг Добра.  

Реализация трека проходит для ребят 1-х классов осенью, но его 

тематика актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить 

обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское 

движение». Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их 

бабушки и дедушки, показать преемственность традиций помощи и участия. 

В решении данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря 

Дня волонтёра. 

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 

Символ трека – круг Добра. Тематика данного трека актуальна круглый год. 

Проведение трека в данный временной период можно рассматривать, как 

эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и поддержит общее 

настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в рамках 

трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к 

имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

 

Раздел 4. Трек «Орлёнок – Мастер»  

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – 

Шкатулка мастера.  

В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки 

реализации трека «Орлёнок – Мастер» поделены на два временных 

промежутка: во время первой части трека дети – активные участники 

Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему 

празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая 

часть трека определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и 

различных профессий (на уровне региона или страны); посещений мест 

работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – шкатулка 

Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что 

можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. 

Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два временных 

промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 

концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с 

лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

Ценности, значимые качества трека: познание. Символ трека – шкатулка 

Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что 

можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. 

Сроки реализации трека «Орлёнок-Мастер» поделены на два временных 

промежутка: во время первой части трека дети готовят новогодний спектакль, 
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концерт или представление, вторая часть трека определена для знакомства с 

лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или страны). 

 

Раздел 5. Трек «Орлёнок – Спортсмен»  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ 

трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни). Время для 

реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается 

определённая физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

в том числе, позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний 

период. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. Символ 

трека - чек-лист. Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к середине 

учебного года накапливается определённая физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно- 

оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить заболеваемость 

детей, что актуально в зимний период. 

 

Раздел 6. Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. Символ трека – 

альбом «Мы - хранители».  

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность 

по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению 

и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя значимость сохранения 

традиций, истории и культуры своего родного края через понимание фразы «Я 

и моё дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – 

хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) –хранители своих достижений, 

Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. Решению задач трека 

способствует празднование Дня защитника Отечества, Международного 

женского дня и других праздников. 

Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к 

своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя и принять 

значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного края. 

Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи. Мы 

(класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. Символ трека – 

альбом «Мы – хранители».  
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Данный трек является логическим завершением годового цикла 

Программы. В рамках трека происходит ценностно-ориентированная 

деятельность по осмыслению ребёнком личностного отношения к семье, 

Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя 

и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего 

родного края, через понимания фразы «Я и моё дело важны для Родины». 

 

Раздел 7. Трек «Орлёнок – Эколог»  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – 

Рюкзачок эколога. Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – 

Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с 

выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов 

при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке 

мусора в рамках экологического субботника и пр. 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. Символ трека – 

рюкзачок Эколога. Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – 

Эколог» позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с 

выходом на природу. Есть возможность использования природных материалов 

при изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке 

мусора в рамках экологического субботника. 

 

Раздел 8.  Трек «Орлёнок – Лидер» 

Оценка уровня сплочённости класса, приобретенных ребёнком знаний и 

опыта совместной деятельности в классе как коллективе. Введение в тему, 

мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «лидер»: лексическая 

работа – значения нового слова.  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – 

конструктор «Лидер».  

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного года. 

Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива, 

сформировать детские микрогруппы для приобретения и осуществления 

опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

«Лидер – это …». Введение в тему, мотивация, целеполагание. 

Знакомство с понятием. 

«Лидер»: лексическая работа – значение нового слова. От учителя 

звучит вопрос детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде 

– игра испытание для команды учитель объясняет задание, учит детей слушать 

друг друга, показывает, как правильно такие задания выполнять, даёт ребятам 

подсказки, что нужно сделать при выполнении задания: построиться по росту, 

сыграть в игру «мяч по кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), «молекула», «имя 

хором» и др. 
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Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. Символ трека – 

конструктор «Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают 

опыт совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного 

года. Педагог может увидеть уровень сплочённости классного коллектива в 

начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для приобретения 

и осуществления опыта чередования творческих поручений. 

Подведение итогов участия в Программе в текущем учебном году. 

Личностное развитие обучающегося (изменение его позиции от 

«наблюдателя» до «активного участника»); сформированность класса как 

коллектива; уровень принятия/осознания ценностей, заложенных в 

Программе. 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 

В соответствии с ФГОС НОО программа формирования универсальных 

(обобщённых) 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 
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формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания 

в условиях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих 

в учебно-познавательной деятельности обучающихся, и включают: 

• методы познания окружающего мира, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности (наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; 

измерения и другое); 

• базовые логические и базовые исследовательские операции 

(сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение 

предположений, проведение опыта, мини-исследования и другое); 

• работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в 

том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих  

в учебно-познавательной деятельности обучающихся и включают: 

методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и другое); 

базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини-исследования и другое); 

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

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и 

видеоформатах (возможно на экране). 

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования 

способности обучающегося к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования 

готовности обучающегося к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 

поликультурного общества разного возраста, представителями разных 

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

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные УУД 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 
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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 её решение; 

• контролировать полученный результат деятельности; 

• контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

• предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

• корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной и (или) совместной деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

В федеральных 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 её 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: 
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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 определённого 

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 обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 

«наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и 

другое.  

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

Педагогический работник использует виды деятельности, которые  

в особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, 

в том числе с использованием электронных образовательных и 

информационных ресурсов информационно-телекомуникационной сети 

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

использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что 

позволяет отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 

котором главным методом обучения является образец, предъявляемый 

обучающимся в готовом виде. В этом случае задача обучающегося – 

запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. 

В таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, 

требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, 

так как использование готового образца опирается только  

на восприятие и память.  

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

обучающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

может осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного или 
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игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются 

наблюдения в естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных 

объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную действительность, 

которую невозможно предоставить ученику в условиях образовательной 

организации (объекты природы, художественные визуализации, 

технологические процессы и другие).  

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста,  

на которых строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, 

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.  
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Сравнение как УУД состоит из следующих операций: нахождение 

различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, 

специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения 

обучающемуся предлагается новый вид деятельности (возможный только в 

условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из 

информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

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

привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как УУД включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью  

их дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) 

свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех 

имеющихся объектов; разбиение объектов на группы (типы) по общему 

главному (существенному) признаку. Обучающемуся предлагается (в 

условиях экранного представления моделей объектов) большее их количество 

в отличие от реальных условий, для анализа свойств объектов, которые 

подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося 

в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Обобщение как УУД включает следующие операции: сравнение 

предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых 

(инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование 

индивидуальных и (или) особенных свойств каждого предмета; сокращённая 

сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 

анализируемых предметов. Обучающемуся предлагается (в условиях 

экранного представления моделей объектов) большее их количество в отличие 

от реальных условий, для сравнения предметов (объектов, явлений) и 

выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов 

работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими 

применения одинаковых способов действий на различном предметном 

содержании, формирует у обучающихся чёткое представление об их 

универсальных свойствах, то есть возможность обобщённой характеристики 

сущности универсального действия. 

 Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии 

с закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности.  
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В задачу педагогического работника входит проанализировать вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

В федеральных 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 определён пропедевтический уровень овладения УУД, и только к 

концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

В федеральных 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.  

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания  Гимназии РУТ (МИИТ) (программа 

воспитания), реализующей образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, разработана на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021–2025 годах, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, образования (далее – ФГОС), 

актуализирована на основании федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП).  

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в Гимназии РУТ (МИИТ);  

разработана с участием коллегиальных органов управления Гимназии 

РУТ (МИИТ), в том числе научно-методического совета и Совета Гимназии, и 

утверждена директором; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 
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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. 

Приложение: календарный план воспитательной работы начального 

общего образования (актуализируется на начало нового учебного года). 

В соответствии с особенностями Гимназии РУТ (МИИТ) 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. 

 

2.3.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание воспитания обучающихся в Гимназии РУТ (МИИТ) 

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 традиционные российские духовно-нравственные 

ценности, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в Гимназии РУТ (МИИТ) планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. 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.  

Цель воспитания обучающихся в Гимназии РУТ (МИИТ): 

развитие личности, формирование у обучающихся трудолюбия, 

ответственного отношения к труду и его результатам, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 
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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 Гимназии РУТ (МИИТ): 

усвоение обучающимися 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 социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

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. 

Направления воспитания.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно - деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей 

и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности,  возрастообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
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государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам России; 

исторического просвещения, формирования российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирования традиционных российских семейных ценностей; воспитания 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

Гимназии РУТ (МИИТ) установлены ФГОС НОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 



434 

 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине – России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, 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. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учетом национальной, религиозной 

принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших; 

умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, 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. 

3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
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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 учетом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учетом 

возраста. 

5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

7. Ценность 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 естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Уклад образовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада 

Гимназии РУТ (МИИТ). Уклад задает порядок жизни школы и аккумулирует 

ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад Гимназии РУТ (МИИТ) удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик Гимназии РУТ (МИИТ) и ее 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 
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Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в Гимназии 

РУТ (МИИТ). 

На сегодняшний день Гимназия РУТ (МИИТ) является передовым 

образовательным учреждением, которое вносит значительный вклад в 

развитие общего образования России и системы образования транспортной 

отрасли. 

Исторически Гимназия РУТ (МИИТ) формировалась как 

железнодорожная гимназия, при станции «Москва-3», для детей работников 

железнодорожного транспорта. В течение всего времени существования 

гимназия подчинялась железнодорожному ведомству Министерства Путей 

Сообщения. В 2003 г. гимназия стала структурным подразделением РУТ 

(МИИТ). 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются 

педагоги Гимназии, которые грамотно организуют образовательный процесс, 

о чем свидетельствует позитивная динамика результатов деятельности по 

качеству обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет 

достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги 

Гимназии – специалисты с продуктивным опытом педагогической практики и 

молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех 

категорий обучающихся в школе. 

Цель Гимназии РУТ (МИИТ): воспитание высоконравственных, 

творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества 

как свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененных в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с 

поднятием Государственного флага РФ; флага Министерства транспорта 

Российской Федерации, флага Российского университета транспорта, флага 

города Москвы.  

Гимназия реализует инновационные, перспективные воспитательные 

практики: 

Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или 

процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью 

такого взаимодействия является создание условий для развития творческой 

личности, ее самоопределения и самореализации. 

Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

В настоящее время Гимназия активно сотрудничает с ВНИИЖТ, научно-

исследовательским центром ж/д транспорта. На территории института 

проходят совместные акции и мероприятия.  
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Гимназия РУТ (МИИТ) находится на территории СВАО, Алексеевского 

района. Гимназия имеет план совместной деятельности с управой 

Алексеевского района.  

Детская общественная организация «Голубь Мира» и отряд волонтеров 

Гимназии активно сотрудничают с Советом ветеранов Алексеевского района 

и НКО СВАО, с Советом ветеранов РУТ (МИИТ) и ВНИИЖТ. 

Отряд Юнармейцев Гимназии имеет тесные контакты со штабом 

Юнармии СВАО. 

Проводятся профилактические лекции с инспектором ГДН ОМВД по 

району Алексеевский г. Москвы. 

Обучающиеся Гимназии занимаются на спортивных площадках средней 

общеобразовательной гимназии № 308 (структурное подразделение ГБОУ г. 

Москвы «Гимназия № 1539»). 

Многие гимназисты учатся в творческих коллективах ГБУДО г. Москвы,  

«Детской школе искусств им. Е.Ф. Светланова». 

В Гимназии традиционно проводятся линейки, посвященные Дню 

знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, 

посвящение в пятиклассники, посвящение в первоклассники, новогодний бал, 

творческий конкурс среди обучающихся гимназии «Аплодисменты», 

мероприятия ко Дню Победы и др. 

Обучающиеся Гимназии ежегодно принимают участие в митинге 

«Молодежь против террора», параде на Красной Площади в ноябре, патронате 

памятников Героям Советского Союза на Пятницком кладбище, различных 

экологических акциях. 

Основные традиции воспитания в Гимназии РУТ (МИИТ): 

стержнем годового цикла воспитательной работы Гимназии являются 

основные школьные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогических работников и 

обучающихся является коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в Гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная 

активность; 

педагогические работники Гимназии ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 
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ключевой фигурой воспитания в Гимназии является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в Гимназии 

РУТ (МИИТ) запланированы и представлены по модулям. В модуле описаны 

виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного 

направления деятельности в Гимназии. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания. 

Воспитательная работа Гимназии представлена в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Классное руководство», «Основные школьные дела», 

«Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной 

среды», «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 

«Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительных 

(вариативных) модулей «Школьный музей», «Школьные медиа», «Детские 

общественные объединения», «Дополнительное образование», «Трудовая 

деятельность». 

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в 

воспитательной системе Гимназии. 

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 
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привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие 

укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 

добиться дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. При этом у обучающихся формируются навыки 

самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из 

актуальной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную составляющую. Создание условия 

для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с 

последующим анализом результатов на уроке, при организации 

просветительских мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая 

деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция Лингва. Форма 

организации научно-исследовательской деятельности обучающихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. В процессе 

деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта 

общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
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Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 

слабыми. Такая форма работы способствует формированию 

коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях учебных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими учебных курсов, занятий: 

 
Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название 

учебного 

курса 

Содержание 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

Развитие ценностного отношения школьников 

к своей родине - России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. Беседы 

направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы бесед связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, 
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техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

События, люди, их деяния и идеи – все это 

является предметом бесед классных 

руководителей. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности  

обучающихся 

«Заниматель

ная 

математика» 

- освоение начальных математических знаний 

— понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических 

способов   для разрешения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные   и 

практические задачи средствами   математики; 

работа с алгоритмами  выполнения 

арифметических действий; 

- формирование  функциональной 

математической грамотности младшего 

школьника,  которая характеризуется наличием 

у него опыта решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, построенных на 

понимании и применении математических 

отношений («часть-целое», «больше-меньше», 

«равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей 

(работа, движение, продолжительность 

события); 

- обеспечение математического развития 

младшего школьника — формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, 

математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск 

информации (примеров, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

- становление учебно-познавательных мотивов 

и интереса к изучению математики и 

умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической 

речи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях; прочных навыков 

использования математических знаний в 

повседневной жизни. 
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Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

"Экскурсии, 

театры, 

выставки" 

- формирование положительного отношения к 

труду и людям труда; 

- развитие интереса к трудовой и 

профессиональной деятельности у младших 

школьников; 

- приобретение учащимися желания овладеть 

какой-либо профессией, становлению 

всесторонне развитой и социально-мобильной 

личности, стремящейся к освоению 

нравственных, исторических и культурных 

ценностей своего народа.  

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

«В мире 

танца»  

Воспитание единого комплекса физических и 

духовных качеств, профессиональная 

ориентация и самоопределение обучающихся, 

приобщение к различным видам танцевального 

искусства. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Страноведе

ние. 

Французски

й язык» 

Приобретение элементарной коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка, с учетом 

речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

«Страноведе

ние. 

Немецкий 

язык» 

Приобретение элементарной коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка, с учетом 

речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо). 

«Страноведе

ние. 

Английский 

язык» 

Овладение правилами речевого и неречевого 

поведения в процессе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, приобретение 

ощущения причастности к универсальной 

детской культуре, дружелюбного отношения и 

толерантности к представителям других стран. 

«Олимпиони

ка» 

Подготовка к участию в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня. 

НПК 

«Лингва» 

Подготовка детей к защите проектных и 

исследовательских работ на научно-

практической конференции «ЛИНГВА». 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

"Готов к 

труду и 

Формирование гармонически развитой, 

активной личности, сочетающей в себе 
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интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

обороне" 

(ГТО) 

духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Подготовка 

к 

чемпионату 

Мастерята» 

Знакомство с знаниями и технологическими 

решениями различных прикладных наук и 

научных областей, развитие навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников, а также привлечение 

школьников к обмену технической 

информацией и начальными инженерными 

знаниями, развитию новых научно-

технических идей. 

«Движение 

первых» 

Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения, качественное 

образование, участие в культурной жизни, 

волонтерство, сохранение исторической 

памяти, здоровый образ жизни, развитие 

экологических проектов. 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

Работа с классным коллективом 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе. 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой 
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направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся 

с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Проведение классных часов как время плодотворного и доверительного 

общения педагога и обучающихся, основанного на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого 

обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, в том числе, в он-лайн формате; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в гимназии. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в 

играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в беседах 

по тем или иным нравственным проблемам. 

Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями), 

успеваемость, профессиональное самоопределение и т. п.). 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает 

организацию в течение года персональных выставок творческих работ детей 

класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного 

материала, поделок из «Лего» и т. п. Такого рода выставки помогут ребенку 

преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно 

отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать на 
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критику и пожелания, с вниманием относиться к работам других детей и 

корректно высказывать свое мнение о них. 

4. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

5. Развитие и поддержка одаренности обучающихся (выдвижение 

учащихся на тематические конкурсы, организация индивидуальной выставки 

учащихся в классе, привлечение обучающихся к подготовке и проведению 

классных часов). 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

Регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися. 

Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и 

понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановки. 

Привлечение учителей-предметников к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Регулярное информирование родителей (законных представителей) о 

школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

Помощь родителям (законным представителям) обучающихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией Гимназии и 

учителями-предметниками. 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся в 

удобных для них форматах в том числе он-лайн. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению 

дел класса. 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии. 

Просвещение родителей в вопросах воспитания и профилактики 

употребления ПАВ, психологическое консультирование родителей. 

Модуль «Основные школьные дела» 
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Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие гимназия, комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для всей гимназии. Реализация 

воспитательного потенциала ключевых общешкольных дел предусматривает: 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами гимназии дела благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности. 

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, 

проблемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны. 

На уровне образовательной организации: 

1. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы гимназии. 

2. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивающие 

школьную идентичность обучающихся. 

3. Церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, вручение знаков ВСФК ГТО. 

На уровне классов: 

1. Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. 

2. Участие классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

3. Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

гимназии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел. 

Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
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старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 

другими взрослыми. 

При необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя 

роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

осуществляется через: 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу 

и др.; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного мероприятия 

(День Открытых Дверей РУТ МИИТ, совместные мероприятия с Управой 

Алексеевского района, поздравление ветеранов ВНИИЖТ и др.); 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в образовательной 

организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и другое), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слёты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и другие; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-пространственная среда 

Гимназии при условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
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предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся Гимназии. Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации, флага Министерства 

транспорта Российской Федерации, флага Российского университета 

транспорта, флага города Москвы; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление 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 образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» (в том числе если 

образовательная организация носит имя выдающегося исторического деятеля, 

ученого, героя, защитника Отечества и др.) в помещениях образовательной 

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 гражданско-патриотического,  духовно-

нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и др.; 
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разработку и популяризацию символики образовательной организации 

(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и др.), 

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 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 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 образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и Гимназии в данном 

вопросе. Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в Гимназии, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Совете Гимназии; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания; 

Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
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работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и 

общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, консультации психологов, врачей, социальных работников, 

служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

родительские форумы на официальном сайте Гимназии в 

информационно-коммуникационной сети Интернет, интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в Гимназии в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

На групповом уровне: 

Совет гимназии. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. 

Собирается один раз в триместр. В каждую повестку вносятся вопросы, 

касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к 

проводимой в гимназии работе, и при необходимости администрация может 

скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет 

– представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили 

информацию до родительских комитетов классов. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело – проводится 

один раз в год в субботу для родителей и гостей Гимназии. Это праздник 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят 

интересные занятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, 

выбирают лучшее, организуют пространство. Учащиеся приобретают опыт 

совместной социально значимой деятельности.  

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся гимназии 

совместно с педагогами проводится 3 раза в год. 

На индивидуальном уровне: 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по 

инициативе педагогов и администрации гимназии, так и по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для 

участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
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обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности. 

Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в Гимназии РУТ (МИИТ) предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(совет обучающихся), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и 

прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в Гимназии РУТ (МИИТ). 

Модуль «Профориентация и безопасность» 

Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по данному направлению включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной 

работы образовательной организации предусматривает: 

- циклы профориентационных часов общения, которые для 

обучающихся 1–10-х классов проводятся по плану один раз в месяц на 

параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни гимназии, города, страны. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об 

окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или 

развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 

ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, 

к разнообразию взглядов);  

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 

1-го по 10-й класс. Проводятся на классных часах. Создаются 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует 
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его профессиональное самоопределение. Организаторами выступают 

классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик получает 

представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 

специальностях, которые будут востребованы на рынке труда;  о 

профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда 

в жизни человека. Учится пользоваться различными источниками 

информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире 

профессий; получает возможность оценивать собственные возможности при 

выборе профессии; 

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на 

основе опроса обучающихся с 1-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с мая 

по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – 

учащиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, 

которые хотели бы уточнить непосредственно на предприятии. Возможна 

разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В результате 

посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают 

начальными сведениями об особенностях различных профессий, их 

происхождении и назначении; получают представление о содержании труда в 

различных профессиональных областях, представление о требованиях к 

качествам работника, образовании, условиях работы. Повышение мотивации  

и информированности о выбранной профессии; 

- посещение профориентационных парков, где обучающиеся в игровой 

деятельности знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного 

общения, учатся разрешать конфликты и применяют навыки 

самообслуживания;  

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

- прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  

- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков. 

- курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность 

и умение выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); выбирать из 

предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Согласно статьям 41 и 42 «Закона об образовании РФ», организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, должна обеспечить 

безопасность обучающихся. 
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Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в образовательной организации предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и др.); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и др.); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 
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(слабоуспевающие, социально запущенные, социально не адаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

Воспитательная работа в рамках обеспечения безопасности идет в 

следующих направлениях: 

• Профилактика правонарушений 

• Профилактика незаконного употребления ПАВ 

• Профилактика вовлечения в деятельность незаконных и 

экстремистских организаций 

• Дорожная безопасность 

• Бытовая безопасность 

• Информационная безопасность 

• Выявление социально незащищенных детей и детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

На внешкольном уровне: 

• Взаимодействие с социальными партнерами: ПДН, КДН, 

органами опеки и попечительства. 

На уровне школы: 

• Работа Совета профилактики, психолого-педагогической службы. 

На уровне класса: 

• Проведение бесед, классных часов, тренингов; 

• Педагогическое наблюдение; 

• Работа с родителями; 

• Контроль занятости учащихся во внеурочное время. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

осуществляется через: 

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 (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 



455 

 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Гимназия взаимодействует с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными 

объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада школы в следующих областях:  

Профессиональная подготовка: ОАО «РЖД»; Колледж современных 

технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова; Колледж 

архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр»; Московский издательско-

полиграфический колледж имени Ивана Федорова;  

Предпрофильная подготовка: РУТ (МИИТ); РАНХиГС;  

Учебные инновационные проекты: Лига школ РОСНАНО; Ассоциация 

школ ЮНЕСКО; Проект Стемфорд.  

Дополнительное образование: Колледж современных технологий имени 

Героя Советского Союза М.Ф. Панова; Колледж архитектуры, дизайна и 

реинжиниринга «26 кадр»; Московский издательско-полиграфический 

колледж имени Ивана Федорова; Музыкальная школа № 100;  

Социально-значимая деятельность (оказание добровольческой помощи 

и внимания пожилым людям, ветеранам, инвалидам; организация празднично-

событийного цикла, воспитание патриотизма и активной гражданской 

позиции, взаимодействие с Управой и муниципалитетом района 

«Алексеевский»): Организация «Мосволонтер»; Управа и муниципалитет 

района «Алексеевский»; Автономная некоммерческая организация «Мир 

детства»; Центр содействия семейному воспитанию «Соколенок»; 

Национальный Экологический Фонд (НЭФ); ГБУК г. Москвы 

«Централизованная библиотечная система СВАО; ЧОУ ЦОС «Локомотив». 

Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, 

кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, 

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного 
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онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORDSKILLS 

RUSSIA), Московский детский Чемпионат рабочих профессий среди 

дошкольников и младших школьников «Московские Мастера», 

Всероссийский конкурс проектных и исследовательских работ "Транспорт 

будущего"), в том числе реализация; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования образования (обучение 

профессиям «Водитель автомобиля», «Цифровой куратор», «Чертежник», 

«Исполнитель художественно-оформительских работ»).  

Модуль «Школьный музей» 

Музею боевой славы и истории гимназии РУТ(МИИТ) отводится особая 

роль. Являясь хранилищем истории и культуры, он создает особую 

образовательную среду. Музей создает возможность расширения культурного 

пространства учащихся, воспитания гражданственности, патриотизма и 

толерантности, освоения новых источников информации, внедрения 

личностно ориентированной педагогики. Знакомство с историей гимназии и 

жизненными успехами ее выпускников повышает престиж гимназии и 

стимулирует учащихся гордится своей принадлежностью к ней. Музеи играет 

огромную роль в патриотическом воспитании учащихся. Он становится 

средством творческой самореализации учащихся, развития личности ребенка, 

достижения им образовательной цели. Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся, новые технологии являются неотъемлемой частью 

жизни школьного музея. В музее проводятся экскурсии для всех участников 

образовательного процесса, актив музея ведет исследовательскую работу, 

разрабатывает маршруты и экскурсии.  

Реализация воспитательного потенциала музейной педагогики 

предусматривает:  

участие актива школьного музея в организации и проведении 

праздников, торжественных мероприятий, акций, уроков мужества, встреч с 

ветеранами на базе школьного музея;   

участие активистов школьного музея в работе с младшими ребятами: 

проведение экскурсий, музейных игр-квестов;  
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участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в 

школьных средствах массовой информации (газета, сайт школы, выпуск 

буклетов, информационных листков и т.д.);  

участие школьников в оказании помощи школьному музею в его 

благоустройстве;  

участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном 

музее для родителей обучающихся школы; 

участие школьников в организации и проведении классных мероприятий 

на базе музея («День Победы», «День Защитника Отечества», Уроки мужества 

и др.);  

участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из 

источников и архивов.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио- и 

видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся.   

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 

вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 

ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с 

общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 

предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают 

возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 

анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается 

творческое и критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и 

долгосрочного планирования. 

Школьный медиацентр – разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из учеников 1–11-х классов, включающая в себя пресс-центр, 

видеостудию, дизайн-бюро, техподдержку, осуществляющая 

информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 

проведении мероприятий, освещении деятельности гимназии. Участвует в 

планировании и организации продвижения и освещения школьных событий в 

школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также 

во время репетиций классов к ключевым общешкольным делам.  Через 

различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за 

порученное дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать 

значение избирательных процедур, анализировать предвыборные программы 
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кандидатов. В деятельности обучающиеся получают возможность проявить 

организаторские способности, навыки планирования, анализа, формируются 

навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и критическое 

мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 

планирования.  

Гимназическая газета «Магистраль» — это уникальный проект, так как 

газета издаётся исключительно силами обучающихся гимназии. Учащиеся 

сами разработали макет газеты, определили количество и названия рубрик, 

распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности 

материала, следят за процессом выполнения задач. Редактор взаимодействует 

со взрослыми, организует редакторскую проверку силами наиболее грамотных 

учеников. В процессе работы учащиеся приобретают навыки проектного 

управления, получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», 

«редактор», «корреспондент», «корректор».  

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе Гимназии детское общественное объединение – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Реализация воспитательного потенциала в детском общественном 

объединении образовательной организации предусматривает: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей гимназии, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 

людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

гимназии территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 
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собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в гимназии и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

рекрутинговые мероприятия в начальной гимназии, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т. п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, 

чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется 

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся. 

Детская общественная организация «Голубь Мира» Гимназии РУТ 

(МИИТ) была образована по решению педагогического коллектива и 

коллектива учащихся в 2004 году.  Деятельность организации осуществляется 

как в Гимназии, так и за ее пределами в содружестве. Обучающиеся получают 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей гимназии, обществу в целом; развивают в себе 

такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других. Работа в детской общественной организации 

«Голубь Мира» способствует воспитанию у обучающихся активной 

гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических 

качеств, чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и 

социальной значимости их деятельности, ответственного отношения к любой 

деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения работать 

в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, 

чувствовать ответственность за результат. 

Отряд волонтеров Гимназии РУТ (МИИТ) входит в структуру Детской 

Общественной организации «Голубь Мира». С начальной школы учащиеся 
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Гимназии приобщаются к социально значимым и важным воспитательным 

проектам и акциям. Учатся быть активными, креативными, толерантными. 

Поднимаясь по ступенькам школьной жизни, приобретают навыки 

коммуникативности, учатся толерантности, развивают интерес к родной 

истории. Основное направление в работе Гимназии - военно-патриотическое 

воспитание. Гимназисты участвуют в акциях и программах, проводят Уроки 

Мужества. Поэтому, став волонтером в старших классах, ребята сами могут 

выступать организаторами интересных дел и проектов. Их опыт востребован 

в городской организации «Мосволонтер». Наших волонтеров приглашают на 

мероприятия всероссийского и даже международного значения (ЧМ по 

футболу, акция «Бессмертный полк», парад 7 ноября на Красной площади). 

Закончив обучение в Гимназии, обучающиеся остаются волонтерами и на 

студенческой скамье. В этой преемственности воспитания человека с активной 

гражданской позицией и уважением к историческому наследию страны – 

главная цель отряда волонтеров Гимназии РУТ (МИИТ). 

Юнармейский отряд – первичная форма организации участников 

юнармейского движения на базе Гимназии создан с целью разностороннего 

военно-патриотического, гражданского, нравственного воспитания и 

совершенствования личности детей и молодежи и формирование сплоченного 

и дружного коллектива. Основными задачами являются гражданско-

патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответственного 

отношения к конституционным обязанностям, повышение уровня физической 

подготовки, повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и 

безопасности государства. 

Программа развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» проводится в целях реализации Федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 

базе Гимназии РУТ (МИИТ) с целью формирования у обучающихся младшего 

школьного возраста социально-ценностных знаний, отношений и опыта 

позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых 

национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его 

истории, культуре, природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование как составная часть образовательного 

пространства Гимназии представляет собой целенаправленный процесс 

развития, обучения и воспитания посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ. 

Цель работы блока дополнительного образования в Гимназии – создание 

оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 
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способностей, мотивации личности к познанию и творчеству, для 

формирования и развития нравственной, самостоятельной, творческой и 

физически здоровой личности, свободно адаптирующейся в современном 

обществе и преумножающей культурное наследие страны. 

Воспитательные задачи дополнительного образования детей:  

создание условий для усвоения воспитанниками знания норм, 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

формирование и развитие личностного отношения к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

создание условий для приобретения воспитанниками соответствующего 

этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний. 

Блок дополнительного образования в Гимназии представлен 

бюджетными и внебюджетными объединениями, которые относятся к 

следующим направленностям дополнительного образования детей: 

техническая; 

физкультурно-спортивная; 

художественная; 

социально-гуманитарная. 

Основные целевые ориентиры воспитания в дополнительном 

образовании детей: 

для программ технической направленности: интереса к технической 

деятельности, истории техники в России и мире, к достижениям российской и 

мировой технической мысли; понимание значения техники в жизни 

российского общества; интереса к личностям конструкторов, организаторов 

производства; ценностей авторства и участия в техническом творчестве; 

навыков определения достоверности и этики технических идей; отношения к  

влиянию технических процессов на природу; ценностей технической 

безопасности и контроля; отношения к угрозам технического прогресса, к 

проблемам связей технологического развития России и своего региона; 

уважения к достижениям в технике своих земляков; воли, упорства, 

дисциплинированности в реализации проектов; опыта участия в технических 

проектах и их оценки; 

для программ физкультурно-спортивной направленности: понимания 

ценности жизни, здоровья и здорового образа жизни; безопасного поведения; 

культуры самоконтроля своего физического состояния; стремления к 

соблюдению норм спортивной этики; уважения к старшим, наставникам; 

дисциплинированности, трудолюбия, воли, ответственности; сознания 

ценности физической культуры, эстетики спорта; интереса к спортивным 

достижениям и традициям, к истории российского и мирового спорта и 



462 

 

спортивных достижений; стремления к командному взаимодействию, к общей 

победе; 

для программ художественной направленности: уважения к 

художественной культуре, искусству народов России; восприимчивости к 

разным видам искусства; интереса к истории искусства, достижениям и 

биографиям мастеров; опыта творческого самовыражения в искусстве, 

заинтересованности в презентации своего творческого продукта, опыта 

участия в концертах, выставках и т. п.; стремления к сотрудничеству, 

уважения к старшим; ответственности; воли и дисциплинированности в 

творческой деятельности; опыта представления в работах российских 

традиционных духовно-нравственных ценностей, исторического и 

культурного наследия народов России; опыта художественного творчества как 

социально значимой деятельности; 

для программ социально-гуманитарной направленности: готовности к 

защите Российского Отечества; осознанного опыта выполнения гражданских 

обязанностей; гражданского участия в жизни своего поселения; неприятия 

дискриминации, экстремизма, терроризма, коррупции; национального, 

этнокультурного самосознания; ценностного отношения к отечественной 

культуре; уважения к старшим, людям труда, педагогам, сверстникам; 

способности к командной деятельности; готовности к анализу и 

представлению своей нравственной позиции; воли, настойчивости, 

последовательности, принципиальности, готовности к компромиссам в 

совместной деятельности; опыта социально значимой деятельности. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования реализуется 

через: 

максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания дополнительных общеразвивающих программ для формирования 

у обучающихся традиционных российских духовно-нравственных ценностей;  

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

осваиваемого вида деятельности; 

применение интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися, игровых методик; 

побуждение обучающихся соблюдать общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 
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сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

инициирование и поддержка деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых творческих проектов, что дает 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

творческих (или технических) задач, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

поддержку участия воспитанников объединений дополнительного 

образования в конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях 

различного уровня; 

создание условий для самоопределения и самореализации обучающихся, 

что помогает им утвердиться в детском коллективе, найти «трудным» детям 

положительный вид деятельности; 

применение специфических методов и технологий, характерных для 

конкретного вида деятельности. 

Модуль «Трудовая деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала трудовой деятельности в 

Гимназии предусматривает: 

воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

формирование у обучающихся умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения 

обучающихся к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

Трудовое воспитание в Гимназии реализуется через следующие виды и 

формы воспитательной деятельности: 

Учебный труд: 

умственный труд на учебных занятиях по учебным предметам, курсам и 

модулям, занятиях внеурочной деятельности; 

физический труд на учебных занятиях по технологии. 

Общественно-полезный труд: 

шефство над младшими; 

шефство над ветеранами войны и труда, престарелыми людьми; 

благоустройство класса, школы, города; 

благоустройство пришкольной территории; 
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шефство над историческими памятниками; 

экологические субботники, акции; 

акция «Чистая школа» (раз в триместр). 

Производительный труд: 

трудовые отряды в летний период: разбивка, прополка, полив клумб; 

помощь в уборке школы после ремонта;  

деятельность на пришкольном учебно-опытном участке, в школьной 

теплице; 

плетение маскировочных сетей для участников СВО; 

изготовление элементов для тематического оформления классных 

кабинетов, коридоров, рекреаций, окон к различным праздничным и 

памятным датам. 

Самообслуживающий труд: 

самообслуживание; 

подготовка рабочего места к уроку, уборка и поддержание порядка на 

рабочем месте; 

дежурство в классном (учебном) кабинете; 

дежурство по Гимназии, по столовой. 

 

2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

  Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения Гимназии РУТ (МИИТ) в 

соответствии с ФГОС начального общего образования по разделению 

функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, 

реализацией воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты: 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

классные руководители; 

педагог-психолог; 

социальный педагог; 

педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников Гимназии РУТ (МИИТ) 

– 65 человек основных педагогических работников, из них 100% имеют 

высшее педагогическое образование, 34 человека (52%) – высшую 

квалификационную категорию, 15 человек (23%) – первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-
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психологи, социальный педагог. Классное руководство в 1–11-х классах 

осуществляют 25 классных руководителей. 

Ежегодно педагогические работники проходят повышение 

квалификации по актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-

графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты 

других организаций. 

Нормативно-методическое обеспечение: 

Управление качеством воспитательной деятельности в Гимназии РУТ 

(МИИТ) обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые акты: 

Положение о классном руководстве; 

Положение о дежурстве по Гимназии; 

Положение о кафедрах; 

Положение о внутришкольном контроле; 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

Положение о Совете профилактики; 

Положение о внутришкольном учете; 

Положение о Совете Гимназии; 

Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

Положение о социально-психологической службе; 

Положение о порядке проведения проверки эффективности 

использования контентной фильтрации Интернет-ресурсов; 

Положение о порядке использования сети Интернет; 

Положение о блоке дополнительного образования; 

Положение о внеурочной деятельности обучающихся; 

Положение о Портфолио обучающихся; 

Положение об ученическом самоуправлении; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых»; 

Положение о школьном музее; 

Положение о школьном театре. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном 

сайте Гимназии: https://rutmiit.mskobr.ru/ 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка 

в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая 

среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого обучающегося с ОВЗ.  

https://rutmiit.mskobr.ru/
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На уровне общностей: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями Гимназия ориентируется: 

на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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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. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется Гимназия РУТ 

(МИИТ).  

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников Гимназии 

о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения.   

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

обучения и участия в олимпиадах и  конкурсах проводятся в конце каждого 

триместра по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – 

использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 

6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной 

жизненной позиции и социальной успешности обучающихся Гимназии РУТ 

(МИИТ). 

  В Гимназии применяются следующие формы поощрения: 

- похвальная грамота «За отличные успехи в обучении»; 

- благодарности за активное участие в школьных делах и/или в 

конкретных проявлениях активной жизненной позиции; 

- почетные грамоты, дипломы и сертификаты за победу или призовое 

место с указанием уровня достижений обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня;  

- занесение фотографии активиста на доску почета; 

- награждение ценным подарком; 

- благодарственные письма родителям (законным представителям) 

обучающихся за хорошее воспитание детей; 
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- включение обучающихся в группу для поднятия Государственного 

флага Российской Федерации, флага Министерства транспорта Российской 

Федерации, флага Российского университета транспорта, флага города 

Москвы. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в Гимназии 

РУТ (МИИТ). 

Ведение Портфолио отражает деятельность обучающихся  

при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, 

поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, рефераты, 

доклады, статьи, чертежи работ). 

Кроме этого, в Гимназии РУТ (МИИТ) практикуется благотворительная 

поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов). Она заключается в 

материальной поддержке проведения в школе 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. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении 

ребенка осуществляется посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стендах, сайте Гимназии и ее 

страницах в социальных сетях. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение 

благотворителей (в том числе из родительского сообщества), их статус, акции, 

деятельность, соответствуют укладу Гимназии, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества 

во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения к Гимназии в целом. 

Анализ воспитательного процесса в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся. 

Анализ воспитательного процесса в Гимназии РУТ (МИИТ) 

осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального 

общего образования, установленными ФГОС НОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Гимназии 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 
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основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада образовательной организации, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с последующим обсуждением результатов на кафедре 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих 

вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом, 

социальным педагогом с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, обучающихся, входящих в Совет Гимназии. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

Гимназии. 

Результаты обсуждаются на заседаниях кафедры классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

реализации воспитательного потенциала: 

урочной деятельности; 

внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы Гимназии РУТ (МИИТ) 

будет перечень выявленных проблем, которые не удалось решить 

педагогическому коллективу школы в учебном году. Эти проблемы следует 

учесть при планировании воспитательной работы на следующий учебный год. 

 

 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 

комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из 



471 

 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа 

направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении  начального общего образования 

cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

– факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков 

от первого к последнему году обучения; 

– чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

– особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у 

взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

            Наиболее эффективным путём формирования ценности 

экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни явилась 

направляемая и организуемая  учителями и родителями самостоятельная 

работа, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в  

образовательной организации, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

 При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в 

младшем школьном возрасте     учитывалась зона актуального развития, так 

как   формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 
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образовательной организации, требующий соответствующей 

здоровьесберегающей организации всей ее жизни, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации образовательного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 

питания. 

 Одним из компонентов формирования ценности экологической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни является просветительская 

работа с родителями (законными представителями) обучающихся, 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке данной программы. 

 Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её 

реализации   строилась на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

 

2.4.1. Задачи формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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- сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

- сформировать понятие экологическая культура 

 Для осуществления поставленных задач разработан комплекс 

мероприятий, охватывающий практически все аспекты жизнедеятельности 

школы: научно-методический, учебно-воспитательный, документально-

правовой, административно-хозяйственный, материально-технический. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Укрепление материально-технической базы школы 

1 Благоустройство территории Гимназии ежегодно Администрация 

школы 

2 Посадка зеленых насаждений на территории 

Гимназии, уход за ними 

ежегодно Администрация 

школы, учителя 

3 Участие в конкурсах экологических социальных 

проектов  

ежегодно Администрация 

школы 

Укрепление учебно-методической и законодательной базы 

1 Создание постоянно действующей выставки 

литературы по экологической тематике в школьной 

библиотеке 

ежегодно библиотекарь 

2 Создание медиатеки учебных и методических 

материалов по экологическому образованию и 

воспитанию на базе школьной библиотеки 

ежегодно Учителя-

предметники,  зам. 

директора по ВР 

3 Пополнение папки методических разработок 

внеурочных мероприятий в методическом 

кабинете, выставление методических находок на 

сайт 

ежегодно Зам.директора по 

ВР 

4 Разработка и утверждение должностных 

инструкций учителя  

ежегодно Администрация 

школы 

5 Разработка и утверждение локальных актов, 

касающихся экологического образования и 

воспитания школьников 

по мере 

необходимост

и 

Администрация 

школы 

Мероприятия в рамках учебного процесса 

1 Непрерывное экологическое образование в 1-4 

классах 

весь период Зам. директора 

по УВР 

2 Рассмотрение во всех школьных курсах вопроса 

экологически безопасного, устойчивого развития, 

введение понятий «гражданин планеты», 

«гражданин своей малой родины» 

весь период Учителя  

3 Проведение предметных недель, месячника 

экологии. 

ежегодно Учителя  

4 Участие в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах. 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 
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классные 

руководители 

5 Участие в районных мероприятиях по экологии ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Внеурочная деятельность 

1 Выпуск школьной экологической газеты по 

календарю экологических дат 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2 Школьный конкурс «Самый зеленый кабинет» ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

3 Конкурсы рисунков и плакатов, посвященные 

экологическим датам 

ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

4 Участие в акции «Неделя в защиту животных» ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

5 Участие в городских экологических  конкурсах.  ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

6 Трудовые десанты, экологические субботники ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

7 Родительские собрания по экологическому 

воспитанию, совместные экскурсии и походы на 

природу 

ежегодно Кл. 

руководители 

8 Школьная акция «Ландшафтный дизайн 

школьного двора» 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Научно-методическая работа 

1 Анализ состояния экологического образования и 

воспитания (через тестирование и анкетирование 

школьников и их родителей) 

ежегодно Зам.директора 

по УВР, по ВР 

2 Изучение проблемы экологического воспитания, 

определение целей и задач педагогического 

коллектива. 

ежегодно Администрация 

школы, 

зам.директора по 

ВР 

3 Участие в городских  акциях  и конкурсах по 

тематике  экологического воспитания. 

по мере 

необходимо

сти 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному 

направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования; 

второй этап — организация работы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

- внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в образовательный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек, экологической культуры; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду безопасного образа жизни, 

экологической культуры. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

-  проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся, эффективной организации 
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физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

 

2.4.2. Направления реализации программы 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательной организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопед, учитель физической 

культуры, психолог, медицинский работник). 

 
Мероприятие Сроки Ответственные 

Составление акта о приемке образовательной 

организации 

август Директор 

Приобретение нового оборудования для 

кабинетов, спортивных залов, спортплощадок, 

столовой 

в течение года Директор 

Организация горячего питания 

 

в течение года Зам.директора по 

АХЧ 

 

Повышение квалификации  

 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

 

В Гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В Гимназии работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды.  

В Гимназии работает оснащенный спортивным оборудованием и 

инвентарём спортивный зал, имеется спортивная площадка. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в Гимназии поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

• директор школы;  

• заместитель директора по УВР; 

• классные руководители;  

• учителя-предметники; 

• педагоги дополнительного образования. 

 

ПЛАН 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся начальных классов 

 
Основные направления 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Мероприятия Сроки 

поведения 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура 

образовательного 

учреждения  

Косметический ремонт классных 

помещений. 

Подготовка пищеблока и столовой к 

работе в новом учебном году. 

 Приобретение парт для  начальных 

классов 

Июньавгуст 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных сек-

циях) обучающихся на всех этапах 

обучения. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию). 

Строгое соблюдение всех требований 

к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего образования. 

Ведение систематической работы с 

детьми с ослабленным здоровьем и 

В течение 

года 
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детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающими специальные 

медицинские группы под строгим 

контролем медицинских работников. 

Эффективная 

организация 

физкультурно

оздоровительной работы  

 

 

 

 

 

полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

рациональная и соответствующая 

организацию уроков физической 

культуры и занятий активно

двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 

организация часа активных движений 

(динамической паузы) между 2м и 3

м уроками в 1х классах; 

организация физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повы-

шению двигательной активности; 

организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно

оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.)  

В течение 

года 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ   

 

 

 

 

День здоровья 

Школьные спортивные мероприятия 

«Мама, папа, я – спортивная семья. 

Конкурс рисунков  «Мы за здоровый 

образ жизни». 

Спортивноразвлекательная 

программа  «Зимние забавы». 

Шашечный  и шахматный турниры. 

Викторина  «Олимпийские игры». 

Малые олимпийские игры. 

Спортивные соревнования «Лучший 

бегун, лучший прыгун школы» . 

Неделя здоровья и спорта. 

Занятия в студии бальных танцев 

В течение 

года 

Просветительская работа 

с родителями  

Лекторий для родителей «Здоровье 

ваших детей» 

Организация выставки новинок 

литературы в библиотеке, оформление 

информационных стендов 

В течение 

года 

 

В ходе разработки и реализации основной образовательной программы 
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используется здоровьесберегающий потенциал, который несут в себе 

преподаваемые учебные предметы программ:  

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового 

образа жизни, понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение 

осведомленности в разных областях физической культуры, развитие навыков 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 социальнонравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно

исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

В преподавании учебных предметов реализуется гуманистическое 

убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть 

успешным, если создать для этого необходимые условия. Одно из основных 

условий — личностноориентированный подход к ребенку с опорой на его 

жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих уровень 

подготовки обучающихся к школе, общие способности к обучению, уровень 

доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В учебных предметах  обеспечены: отбор содержания, включающего 

систему заданий разного уровня трудности (с соблюдением меры трудности); 

сочетание различных методов, средств, форм обучения и контроля; 

возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его работой в 

малых группах и участием в клубной работе. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников напрямую связан с задачами урочной деятельности. Он 

предусматривает поддержку всех обучающихся с использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и 

взаимопомощи при усвоении программного материала каждым обучающимся. 

Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. В 

Гимназии созданы условия для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на 

природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, 

создают безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, 

личностной защищенности каждого школьника. 
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Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся Гимназии, направленная на повышение эффективности 

образовательного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

-  введение любых инноваций в образовательный процесс только под 

контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности образовательного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

 
Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

Составление расписания уроков, занятий ДО 

 

 

август 

 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Проведение мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД и ТБ 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Реализация индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 
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Организация методических семинаров, совещаний: 

- «Требования к результатам освоения ОП НОО» 

- «Реализация блока внеурочной деятельности 

базисного учебного плана»; 

- «Формирование культуры здоровья»; 

- «Двигательная         активность детей» 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Проведение педагогических советов: 

- «Система работы по формированию здорового 

образа жизни и укрепления здоровья 

обучающихся» 

в течение 

года 

Администрация 

 

 

Организация образовательного процесса в Гимназии строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В образовательном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся.  Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В Гимназии строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. Учтены психологические и возрастные особенности младших 

школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

   

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(Дней Здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 
Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

Организация динамических пауз, 

физкультминуток на уроках, 

динамических перемен 

в течение года Учителя начальных 

классов 

Организация работы кружков, 

секций спортивной 

направленности 

в течение года Зам.директора по УВР 

Учитель ФК 

Педагоги ДО 

Дни здоровья (по отдельному 

плану) 

 

 

в течение года Зам.директора по ВР 

Учителя начальных 

классов 

Организация утренней зарядки ежедневно Учителя начальной школы 

Проведение бесед в классах о 

режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении 

спорта в жизни человека и др. 

 

в течение года Учителя начальных 

классов 

Оформление уголков здоровья 

 

 

в течение года Учителя начальных 

классов 

Рейды: 

-«Утренняя зарядка»; 

-«Чистый класс»; 

-«Внешний вид» 

в течение года Зам. директора по ВР 
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Организация спортивно - 

массовых мероприятий (по 

отдельному плану) 

в течение года Учитель ФК 

Походы, прогулки, экскурсии в течение года Учителя начальных 

классов 

 

Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т.д.; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

 
Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

Педагогический лекторий  в течение года Зам.директора по 

УВР 

 

Организация совместной работы педагогов 

и родителей по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, походов, 

экскурсий 

в течение года Учителя 

начальных 

классов 

 

Воспитание у школьника экологической культуры 

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих 

умений: 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

природными процессами и явлениями; 

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными 

процессами и явлениями и деятельностью людей; 

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и 

осознавать её эстетическую и нравственную ценность;  

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам; 

– сочувствовать природе и её обитателям. 

– формирование элементарных природосберегающих умений, 

доступных каждому человеку. 

К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо 

формировать следует отнести умения: 
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– оценивать правильность поведения людей в природе; 

– вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»; 

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы обучающиеся должны 

приобрести: 

– знание о ценности своего здоровья и здоровья других людей для 

самореализации каждой личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, 

здоровья человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления 

здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на 

здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения 

гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение 

человека. 

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

− подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, 

соревнования, занятие спортом и т.п.). 

 

2.4.3. Оценка эффективности реализации программы 

 

           Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции 

в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности.   

 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы 

Гимназии по данной проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников в условиях 

четырёхлетнего начального обучения. 

В числе этих проблем:  

− несоответствие уровня психического развития ребёнка возрастной 

норме;  

− неготовность к школьному обучению;  

− низкая познавательная и учебная мотивации;  

− негативные тенденции личностного развития;  

− коммуникативные проблемы;  

− дезадаптация в школе;  

− неуспеваемость и другие.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

− преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

− овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

− психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении;  

− развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

− развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

Цель данной программы — создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребёнка и достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы всеми учащимися, в том числе детьми 

с отклонениями физического или психического здоровья. 

Основные задачи программы коррекционной работы: 

− выявление особых образовательных потребностей детей, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с учетом особенностей 

психофизиологического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

− развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического 

процесса; ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков и 

отклонений в психическом, психофизическом и личностном развитии детей; 

воспитание у каждого ребёнка уверенности в своих силах. 

Решение поставленных задач осуществляется совместными усилиями в 

деятельности учителя начальных классов, педагога-психолога, логопеда и 

родителей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах: 

- учёт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов 



486 

 

ребёнка;  

- вариативность;  

- системность;  

- гуманистическая направленность.  

Содержание программы 

Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, 

которые и определяют направления и характер работы участников 

образовательного процесса. 

1. Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с отклонениями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

2. Профилактический и коррекционный раздел 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение 

специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

✓ организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

✓ системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД 
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и коррекцию отклонений в развитии;  

✓ коррекцию и развитие высших психических функций;  

✓ развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

✓ социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

✓ выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;  

✓ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

✓ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с отклонениями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

✓ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

отклонениями здоровья (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

✓ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся 

начальной школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений 

ребёнка. 

 

Этапы и механизмы реализации программы коррекционно-развивающей 

работы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность) является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
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соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Результатом этапа планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность) является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность) 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность) является внесение необходимых изменений 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Гимназии, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов Гимназии 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

Задачами психолого-медико-педагогического консилиума Гимназии 

являются: 

− выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в Гимназии) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации;  

− профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-
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личностных перегрузок и срывов;  

− выявление резервных возможностей развития;  

− определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи;  

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности;  

− консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических работников, непосредственно представляющих интересы 

ребенка в семье и Гимназии;  

− участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 

психолого-педагогической и медико-социальной культуры родителей, 

проведение разъяснительной работы об особенностях психического и 

физического состояния и возможностях развития детей с особыми нуждами, 

необходимости оказания им адекватной помощи.   

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: 

заместитель директора, педагог-психолог, логопед, социальный педагог, 

медицинский работник, педагоги Гимназии, классные руководители. 

Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие Гимназии с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы  

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 - обеспечение специализированных условий, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 

- комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях;  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 
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Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатном расписании Гимназии 

имеются ставки педагога-психолога и социального педагога. Уровень 

квалификации работников общеобразовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. Педагогические работники Гимназии имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса. 

Материально- техническое обеспечение 

Материально техническая база Гимназии позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека, 

кабинеты логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

спортивные и тренажерные залы, а также необходимое компьютерное 

оборудование. 

Информационное обеспечение 

В каждом здании гимназии создана система доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 

специалистов, сопровождающих ребёнка, производится по результатам 

промежуточной (годовой) аттестации обучающихся, психологического и 

логопедического исследования, результатов медицинского обследования.   

 

Коррекционная работа средствами учебных предметов 

 

0) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности.  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности способствует использование в учебном процессе предметных 

линий учебников. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

прослеживается через систему заданий разного уровня трудности, сочетание 
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разнообразных организационных форм, позволяющих обеспечить обучение 

детей в зоне ближайшего развития на основе учёта актуального развития. То, 

что обучающийся не может выполнить индивидуально, он может сделать с 

помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет 

сложность для конкретной малой группы, становится доступным пониманию 

в процессе коллективной деятельности. К каждой программе по учебным 

предметам прилагается программа формирования УУД через систему 

заданий, ориентированных на формирование личностных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы. В учебниках представлена система работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

1) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни.   

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и т.п. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 

языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

2) Развитие творческого потенциала обучающихся.  

Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. Формирование 

и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 
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творческих способностей. В учебниках используемого учебно-методического 

комплекса в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами.  

В курсе «Окружающий мир» формированию учебно-информационных 

умений способствуют: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях;  

- поиск информации в учебных словарях по заданию «Найдите в словаре, что 

такое атмосфера. Влияет ли атмосфера на жизнь Земли?»;  

- работа с информацией, представленной в табличной форме;  

- использование инструкций в начале, в конце учебника и на его страницах;  

- умение следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, 

делать выводы на основе полученных результатов: «Используя инструкцию по 

проведению эксперимента, определи, какая вода течёт у тебя дома»;  

- использование дополнительного материала из Интернета в процессе 

изучения нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, 

презентации: «Если хочешь узнать больше о дельфинах, найди 

дополнительную информацию в Интернете». 

В курсе «Математика и информатика» освоение указанных способов 

основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

− продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, 

равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

− провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

− провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике и информатике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
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иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, проектная 

деятельность. 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей программы: 

-  своевременное выявление обучающихся «группы риска» и «одаренных 

детей»;  

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

обучающихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика качественной успеваемости обучающихся;  

- коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

 

3.       ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

Начальное общее образование  

(ФГОС 2.0) 
 

Предметные области  Учебные предметы, 

курсы, модули. 
 

Классы 

 

В
с
ег

о
 

4 

 
Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 10 
Литературное чтение 4 8 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
2 4 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
4 8 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Модуль 

"Основы светской этики" 
1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура 

 
2 4 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 
1 2 

Музыка 1 2 

Технология Труд (технология) 1 2 

ИТОГО 23 46 

Часть, формируемая                                             участниками 

образовательных отношений 
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Учебные недели  34 68 

Всего часов 782 1564 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 46 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в 

соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

23 46 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Гимназии разработан на 

основе следующих документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 

1241, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, 

от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576); 

• Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 января 

2024 г. № 31 «О внесении изменений в некоторые приказы 

Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования»; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21.02.2024 № 119 

"О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 2022 

г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных 

учебников"; 
• Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
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от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов 

России». 

 

Учебный план начального общего образования Гимназия РУТ (МИИТ) 

(далее  учебный план) для 4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, 

соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 06 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, от 18 декабря 2012 года 

№ 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 

декабря 2015 года № 1576), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Гимназия 

РУТ (МИИТ), разработанной в соответствии с ФГОС начального общего 

образования, с учетом Федеральной образовательной программой начального 

общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно

эпидемиологических требований СП 2.4.364820 и гигиенических нормативов 

и требований СанПиН 1.2.368521. 

Учебный план начального общего образования Гимназии фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. В 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарноэпидемиологическими 

требованиями, общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года составляет не менее 2954 академических часов и не более 3190 

академических часов (3039 академических часа). Общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает 

допустимые нормы. 

Для обучающихся 4 классов определена 5дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
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В целях реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования при изучении курсов иностранного языка в 4-

х классах осуществляется деление классов на 2 группы.   

В Гимназии РУТ (МИИТ) языком образования является русский язык на 

основании заявлений родителей. 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 план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям и основам финансовой грамотности; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена следующими предметами: «Русский язык», «Литературное 

чтение». «Русский язык» изучается как государственный, обеспечивающий 

условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 

официальноделовой и социокультурных сферах и развития познавательной 

культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных способностей.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык (Английский язык)». Обучающиеся начального общего 

образования расширяют свою языковую компетентность путем изучения 

английского языка.  Они осваивают начальные лингвистические 

представления, доступные и необходимые им для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, 

в ходе овладения английским языковым материалом у обучающихся будут 

развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, 

личностные качества, внимание, мышление, память и воображение. При 
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изучении английского языка уделяется постоянное внимание развитию 

общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной 

грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста. Тем самым, 

часы, выделяемые на иностранный язык, используются и для освоения важных 

элементов родного языка.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика», в процессе изучения которого учащиеся овладевают 

определенной системой математических понятий, получают первоначальные 

представления о математическом моделировании – ведущем математическом 

методе познания действительности, о структуре задачи и этапах ее решения. В 

целях сохранения лидирующих позиций РФ в области качества 

математического образования в Гимназии реализуется углублённое изучение 

предмета «Математика» на уровне НОО.  

Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения 

математических разделов информатики. Эти разделы особенно важны в 

первом классе, где они могут играть роль пропедевтики изучения математики. 

В последующие годы они содействуют, помимо непосредственного 

предметного содержания, расширению предметного контекста математики, 

развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных 

способностей. Применительно к математическому содержанию программа 

курса предполагает развитие: 

▪ основ (элементарных форм) интуитивного и логического 

мышления и соответствующего им математического языка; 

▪ элементарных мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, классификации); 

▪ умений оперировать знаковосимволическими средствами, 

выражать содержание (объекты, явления, признаки, отношения, действия, 

преобразования) в разных формах; 

▪ начал креативной деятельности (пространственного воображения, 

способов решения задач, способов представления информации).  

Содержание курса «Финансовая грамотность» в 4 классах 

интегрировано в соответствующие разделы учебного предмета «Математика». 

Содержание расширено учебными материалами по вопросам, связанным с 

использованием начальных математических знаний 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.   

Изучение информатики в 4х классах осуществляется в рамках учебных 

предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических разделов или 

модулей в программы следующих учебных предметов: 
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• «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает 

развитие навыков поиска и применения информации, использование 

разнообразных источников информации, в том числе сети Интернет); 

• «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий); 

• «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture 

Manager и PowerPoint, виртуальные путешествия); 

• «Труд (технология)» – модуль «Информационнокоммуникативные 

технологии» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов).  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его 

содержание введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной 

направленности. Общая цель данного курса в начальной школе гимназии 

формулируется как осознание понятия «окружающий мир», понимание 

гармонии мира, расширение детского кругозора, формирование общей и 

экологической культуры обучающихся, определенных умений и навыков, 

позволяющих им успешно взаимодействовать с природным и социальным 

окружением.  

Содержание курса «Финансовая грамотность» в 4 классах 

интегрировано в соответствующие разделы учебного предмета «Окружающий 

мир». Содержание расширено учебными материалами по вопросам, связанным 

с формированием 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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» по выбору родителей (законных представителей) представлена 

модулем «Основы светской этики», который является культурологическим и 

направлен на развитие у обучающихся 1011 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура», который представлен в объеме 2 часа в неделю. 

Третий час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности. 
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Главной целью предмета является формирование знаний и практических 

умений, позволяющих ребенку узнать себя, оценить свои возможности, не 

принести вреда своему здоровью, принять активное осознанное участие в 

развитии своей физической культуры.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение этих предметов 

позволяет обучающимся развить интерес к эстетической стороне 

действительности, потребность в творческом самовыражении, 

инициативность и самостоятельность в воплощении художественного 

замысла; учащиеся знакомятся с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Труд 

(технология)»  и  объединяет знания о сущности и значении разнообразной 

деятельности человека, формирует элементарные навыки трудовой 

деятельности, положительное отношение к труду, осознание его 

необходимости в жизни отдельного человека и общества в целом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей),  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются на 

основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Гимназии 

РУТ (МИИТ)».  

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

триместрам. Предметы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, являются безотметочными.  Промежуточной аттестации подлежат 

все обучающиеся 4 классов в виде отметок по пятибалльной шкале с 

фиксацией в классных журналах. Отметка выставляется целым числом на 

основании текущего контроля успеваемости.  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию 

обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, 

курсов, модулей и календарным учебным графиком начального общего 

образования.  

 
Предметы, курсы, модули Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, ВПР 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа, ВПР 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 
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Математика Итоговая контрольная работа, ВПР 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа, ВПР 

ОРКСЭ Тематический тест 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Труд (технология) 

Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

 

Учебный план Гимназии реализуется в полном объеме. Реализация 

учебного плана обеспечена необходимым количеством квалифицированных 

кадров. Выполнение учебного плана Гимназии обеспечено необходимыми 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами. 

 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график Гимназии РУТ (МИИТ)  

Начальное общее образование 

на 2024 – 2025 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 23 мая 2024 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

• 1- е классы – 33 недели. 

• 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по триместрам в учебных неделях 

1-е классы 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

I триместр 02.09.2024 22.11.2024 11 

II триместр 25.11.2024 28.02.2025 10 

III триместр 03.03.2024 23.05.2025 12 

Итого в учебном году 33 

2–4-е классы 

Учебный период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

I триместр 02.09.2024 22.11.2024 11 
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II триместр 25.11.2024 28.02.2025 11 

III триместр 03.03.2024 23.05.2025 12 

Итого в учебном году 34 

 

2.2. Сроки и продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 

Дополнительные каникулы 

(для 1-х классов) 

15.02.2025 24.02.2025 10 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

 

2–4-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут  (2-е полугодие) 
40 минут 

Перерыв  10–20 минут 10–20 минут 

Промежуточная аттестация – По триместрам 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

 в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

 

5. Организация промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 25 апреля по 

14 мая без прекращения образовательной деятельности по предметам 

учебного плана. 

2-4 классы  

 
Предметы, курсы, модули Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, ВПР 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа, ВПР 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа, ВПР 

Окружающий мир Итоговая контрольная работа, ВПР 

ОРКСЭ Тематический тест 

Изобразительное искусство  

Музыка 

Труд (технология) 

Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

План  

внеурочной деятельности  

начальное общее образование 

(ФГОС 2.0) 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

4а 4б 

И
т
о
г
о
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

беседа с 

обучающимися  

1 1 2 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности   обучающихся 

«Занимательная 

математика»  

интегрированн

ый курс 

1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

"Экскурсии, 

театры, 

выставки" 

посещение 

ярмарок 

профессий и 

профориентаци

онных парков, 

экскурсии, 

1 1 2 
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профориентаци

онные беседы, 

деловые игры, 

квесты, мастер-

классы 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и 

талантов 

«В мире танца»  творческое 

объединение 

1 1 2 

Вариативная часть для обучающихся 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Страноведение. 

Французский 

язык» 

лингвистическа

я лаборатория 

1 1 2 

«Страноведение. 

Немецкий язык» 

лингвистическа

я лаборатория 

1 1 2 

«Страноведение. 

Английский 

язык» 

лингвистическа

я лаборатория 

1 1 2 

НПК «Лингва» лингвистическа

я лаборатория 

1 1 2 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию 

совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Движение 

первых» 

клуб  1 1 

«Подготовка к 

чемпионату 

Мастерята» 

кружок 1  1 

Недельный объем внеурочной деятельности  9 9 18 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГИМНАЗИИ РУТ (МИИТ)  

(начальное общее образование ФГОС 2.0) 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

Гимназии разработан на основе: разработан на основе следующих документов:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273ФЗ (с изменениями и дополнениями); 
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• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

16.11.2022 № 992 "Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 

1241, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, 

от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

• Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

План внеурочной деятельности Гимназии является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность обучающихся – решение задач их воспитания 

и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

является предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и их родителей в 

формах, отличных от урочной системы обучения. Направления внеурочной 

деятельности являются содержательным ориентиром и представляют собой 

содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности; 

основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся 4 классов: 

Соответствует: 

•содержанию начального общего образования; 

•современным образовательным технологиям, обеспечивающим 

системнодеятельностный подход в соответствующих формах и методах 

обучения (активные методы дистанционного обучения, дифференцированное 

обучение, конкурсы, соревнования, фестивали, экскурсии, походы и т. п.), в 

методах контроля и управления образовательным процессом (экспертный 

анализ продуктов деятельности обучающихся); 

Направлено: 
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•на создание условий для развития личности ребенка; 

•развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

•обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

•приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные социально

культурные особенности); 

•профилактику асоциального поведения обучающихся; 

•создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в 

систему отечественной и мировой культуры; 

•обеспечение целостности процесса психического и физического, 

умственного и духовного развития личности ребенка; 

•укрепление психического и физического здоровья детей; 

•развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Для достижения целей основной образовательной программы для 

обучающихся 34 классов Гимназии реализуются специально 

спроектированные внеурочные мероприятия по следующим направлениям: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся. 

- Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности. 

- Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

- Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся. 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. 

 

Вариативная часть для обучающихся. 

- Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся. 

- Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов. 

- Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных объединений, органов 
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ученического самоуправления, на организацию совместно с 

обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется и проводится с 

целью их мотивации, расширения кругозора и всесторонней ориентации в 

окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию обучающихся, а также дает 

возможность практически использовать знания в реальной жизни.   

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных 

дисциплин, в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   обучающийся 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности  

начального общего образования Гимназии 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся, включает следующие 

направления. 

Информационно -   просветительские   занятия   патриотической, 

нравственной   и   экологической   направленности   представлены курсом 

«Разговоры   о   важном» и реализуются через беседы с обучающимися.  

Главной целью таких бесед является развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине  России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. Беседы направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы бесед связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их 

деяния и идеи – все это является предметом бесед классных руководителей. 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся реализуются через интегрированный курс «Занимательная 

математика», изучение которого направлено на достижение следующих 
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целей:  

 освоение начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; 

 формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, построенных 

на понимании и применении математических отношений («частьцелое», 

«большеменьше», «равнонеравно», «порядок»), смысла арифметических 

действий, зависимостей (работа, движение, продолжительность события); 

 обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 становление учебнопознавательных мотивов и интереса к изучению 

математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 

математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; 

прочных навыков использования математических знаний в повседневной 

жизни. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся, реализуются через курс 

«Экскурсии, театры, выставки». 

Цель курса  с помощью музейнопедагогических средств, в рамках 

данной программы, создать условия для ознакомления с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием.  

Задачи курса:  

 формировать положительное отношение к труду и людям труда; 

 развивать интерес к трудовой и профессиональной деятельности у 

младших школьников; 

 содействовать приобретению учащимися желания овладеть какойлибо 

профессией, становлению всесторонне развитой и социальномобильной 

личности, стремящейся к освоению нравственных, исторических и 

культурных ценностей своего народа.  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и 

талантов реализуется посредством курса "В мире танца". 

Цель курса    воспитание единого комплекса физических и духовных 
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качеств, профессиональная ориентация и самоопределение обучающихся, 

приобщение к различным видам танцевального искусства. 

Задачи курса: 

- формировать навыки здорового образа жизни, коммуникативные навыки 

и культуру поведения; 

- стимулировать интерес к творческим видам деятельности; 

- воспитывать внимательность, инициативность, стремление к 

саморазвитию. 

 

Вариативная часть для обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО включает следующие направления. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся, реализуется через: 

- курсы вторых иностранных языков «Страноведение. Французский 

язык», «Страноведение. Немецкий язык».  В результате изучения второго 

иностранного языка (начиная со второго класса) обучающиеся приобретают 

элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. способность и готовность 

общаться с носителями языка, с учетом их речевых возможностей и 

потребностей в разных формах: устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо); 

 курс «Страноведение. Английский язык». Изучая данный курс 

обучающиеся наряду с овладением правилами речевого и неречевого 

поведения в процессе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы приобретают ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран; 

- курс «НПК «ЛИНГВА» — это система внеурочных занятий для 

подготовки детей к защите проектных и исследовательских работ на научно-

практической конференции «ЛИНГВА». 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности реализуются посредством 

курсов: 

- "Движение первых" 

Основная цель  гражданскопатриотическое воспитание подрастающего 

поколения, качественное образование, участие в культурной жизни, 

волонтерство, сохранение исторической памяти, здоровый образ жизни, 

развитие экологических проектов; 

- "Подготовка к чемпионату "Мастерята" 
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Основная цель - знакомство с знаниями и технологическими решениями 

различных прикладных наук и научных областей, развитие навыков учебно-

исследовательской и проектной деятельности младших школьников, а также 

привлечение школьников к обмену технической информацией и начальными 

инженерными знаниями, развитию новых научно-технических идей. 
 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы Гимназии (далее – план 

воспитательной работы) соответствует требованиям ФГОС НОО. 

План воспитательной работы разработан на основе федерального 

календарного плана воспитательной работы (п. 30 «Федеральный 

календарный план воспитательной работы» Федеральной образовательной 

программы НОО). 

2024 год – Год семьи 

 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

20 октября: День отца. 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России. 

24 ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 
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Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады, День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей. 

6 июня: День русского языка. 

12 июня: День России. 

22 июня: День памяти и скорби. 

27 июня: День молодежи. 

 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август: 

10 августа: День физкультурника; 
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22 августа: День Государственного флага Российской Федерации. 

27 августа: День российского кино. 

 
 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ НОО 1-4 КЛАССЫ 

 (КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ) 

 

Модуль «Урочная деятельность  

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы. 

1-4 Август Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими 

работниками. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Сопровождение подготовки групповых 

и индивидуальных проектов.  

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 
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Написание сочинений на темы семьи, 

семейных ценностей 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-

предметники 

День окончания Второй мировой войны 

(1945 г.) 

1-4 03.09 Учителя начальных 

классов 

175 лет со дня рождения российского 

ученого-физиолога И.П. Павлова (1849 

– 1936) 

1-4 26.09 Учителя начальных 

классов 

105 лет со дня рождения педагога В.А. 

Сухомлинского (1918 – 1970) 

1-4 28.09 Учителя начальных 

классов 

День Интернета 1-4 30.09 Учителя 

информатики 

Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

150 лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха 

1-4 09.10 Учитель 

изобразительного 

искусства 

210 лет со дня рождения великого 

русского поэта и прозаика М.Ю. 

Лермонтова (1814 – 1841) 

1-4 15.10 Учителя начальных 

классов 

95 лет со дня рождения легендарного 

российского футболиста Л.И. Яшина 

(1929 – 1990) 

1-4 22.10 Учителя физической 

культуры 

195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828—1910) 

1-4 09.11 Учителя литературы 

95 лет со дня рождения российского 

композитора, народной артистки СССР 

А. Н. Пахмутовой (р. 1929) 

1-4 09.11 Учитель музыки 

День воинской славы России. День 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

1-4 05.12 Учителя начальных 

классов 

День прав человека.  1-4 10.12 Учителя начальных 

классов 

225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова (1799–1852) 

1-4 23.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День заповедников и национальных 

парков России 

1-4 11.01 Учителя начальных 

классов 

160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–1911) 

1-4 19.01 Учитель 

изобразительного 

искусства 
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Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без Интернета. 

1-4 28.01 Учителя начальных 

классов 

125 лет со дня рождения российского 

композитора, народного артиста 

РСФСР И. О. Дунаевского (1900–1955) 

1-4 30.01 Учитель музыки 

280 лет со дня рождения русского 

адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

1-4 24.02 Учителя истории 

450 лет со дня выхода первой «Азбуки» 

Ивана Фёдорова (1574) 

1-4 14.03 Учителя начальных 

классов 

280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста С. Ф. Щедрина 

(1745–1804) 

1-4 17.04 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242) 

1-4 18.04 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день Земли. 1-4 22.04 Учителя начальных 

классов 

185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского (1840–

1893) 

1-4 07.05 Учитель музыки 

195 лет со дня рождения русского 

живописца А. К. Саврасова (1830–1897) 

1-4 24.05 Учитель 

изобразительного 

искусства 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной  

и экологической направленности 

Название курса Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Классные 

руководители 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

«Занимательная математика» 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя начальных 

классов 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов  



514 

 

и потребностей обучающихся 

"Экскурсии, театры, выставки" 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Классные 

руководители 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«В мире танца» 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель бальных 

танцев 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учитель 

физкультуры 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Страноведение. Французский язык» 2-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя 

иностранных языков 

«Страноведение. Немецкий язык» 2-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя 

иностранных языков 

«Страноведение. Английский язык» 4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя 

иностранных языков 

Научно-практическая конференция  

"Лингва" 

1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя 

иностранных языков 

«Олимпионика» 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Учителя 

иностранных языков 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

«Подготовка к чемпионату Мастерята» 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги 

допобразования 

«Движение первых» 1-4 Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Классные 

руководители 

Модуль "Классное руководство" 
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Работа с коллективом класса 

Классный час «Семья – опора 

человека»,  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Классный час «Семья и семейные 

ценности» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проекте «Киноуроки в 

школах России и мира» 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Единый день профилактики 1-4 Ежемесячно 16 

числа 

Классные 

руководители 

Общероссийский открытый урок «Роль 

семьи в жизни человека» в День знаний 

1-4 02.09 Классные 

руководители 

День знаний 1-4 02.09 Классные 

руководители 

Разработка совместно с обучающимися 

Кодекса класса. Размещение Кодекса 

класса в классном уголке. 

1-4 04-15.09 Классные 

руководители 

Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном». 

1-4 Еженедельно по 

понедельникам 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

1-4 04.09 Классные 

руководители 

Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 09-14.09 Классные 

руководители 

Беседа о важности включения в 

систему дополнительного образования. 

1-4 01-05.09 Классные 

руководители 

Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

1-4 02-07.10 Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

Классный час ко Дню народного  28-31.10 Классные 
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единства руководители 

Классный час, направленный на 

воспитание толерантности у 

обучающихся. 

1-4 11-16.11 Классные 

руководители 

Инструктаж «Осторожно, тонкий лёд!» 1-4 18-23.11 Классные 

руководители 

Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

1-4 20-25.11 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

1-4 02 – 07.12 Классные 

руководители 

Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 13-18.01 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный дню 

полного освобождения г. Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

1-4 27-31.01 Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

1-4 17-22.02 Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 04-07.03 Классные 

руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 07-12.04 Классные 

руководители 

Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

1-4 14-19.04 Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 28-30.04 Классные 

руководители 

Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

1-4 28.04 – 17.05  

(ориентировочно) 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный 80-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-4 05-08.05 Классные 

руководители 

Организация и проведение классных 

мероприятий с обучающимися согласно 

плану воспитательной работы с 

классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание помощи в их 

подготовке, проведении и анализе. 

1-4 Согласно разделу 

плана  

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

Подведение итогов Конкурса «Лучший 

класс года» 

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Классные мероприятия (игры, занятия с 

элементами тренинга, практикумы), 

направленные на создание в классе 

благоприятного психологического 

климата, профилактику буллинга. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в программы 

дополнительного образования. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций ценностного выбора. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых 

они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные 

достижения 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагогическая поддержка особых 1-4 В течение учебного Классные 
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категорий обучающихся (обучающихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д.). 

года руководители 

Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

1-4 1 раз в триместр Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной тематики. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию прибывших 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

1-4 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в малом пед. совете 

(психолого-педагогический консилиум) 

«Адаптация первоклассников». 

1 Октябрь Классные 

руководители 

Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по вопросу 

вовлечения обучающихся в 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

внеурочные мероприятия. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Приглашение учителей-предметников 1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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на классные родительские собрания. 

Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по вопросу 

организации поддержки особых 

категорий обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Участие в заседаниях психолого-

педагогической службы, Совета 

профилактики, Центра детских 

инициатив, Штаба воспитательной 

работы. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и проблемах 

их детей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Проведение тематических классных 

родительских собраний (согласно 

утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже 1 раза  

в триместр 

Классные 

руководители 

Организация работы родительского 

актива (комитета) класса. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Консультативная помощь и поддержка 

родителей особых категорий 

обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 
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Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню знаний 

1-4 02.09 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 03.09 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному дню 

грамотности. 

1-4 06.09 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Линейка памяти, посвященная 

Международному дню памяти жертв 

фашизма. 

1-4 10.09 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Экологическая акция «Бумажный 

БУМ» 

1-4 12.09 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Спортивно-игровая программа «День 

здоровья» 

1-4 13.09 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Мероприятия в рамках Единого дня 

безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану). 

1-4 19-20.09 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Родные, любимые...», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

1-4 29.09 – 02.10 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Организация работы площадок «Угадай 

музыкальный инструмент», «Угадай 

песню», «Пой вместе с нами», «Знатоки 

классической музыки» в рамках 

Международного дня музыки.  

1-4 01.10 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, учить 

музыки 
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Квест-игра «В мире животных», 

посвященная Всемирному дню 

животных. 

1-4 06.10 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню учителя (по отдельному плану). 

1-4 29.09 – 05.10 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Мастер-класс «Открытка для папы», 

посвященный Дню отца в России. 

1-4 17.10 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная Международному 

дню школьных библиотек. 

1-4 27 – 31.10 Педагог-

библиотекарь 

Акция «Марафон добрых дел». 1-4 13-18.10 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Интерактивная игра «Когда мы едины – 

мы непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

1-4 30.10 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Неделя толерантности (тематические 

активности, интерактивные локации).  

1-4 10-15.11 Руководитель 

школьной службы 

медиации 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Дню матери (по отдельному плану). 

1-4 20-24.11 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Квиз «Символы России. Герб страны», 

посвященная Дню Государственного 

герба Российской Федерации (в 

сообществе школы в ВК). 

1-4 28-30.11 Медиацентр 

Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

1-4 03.12 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

Руководители, 

руководитель музея 

Оформление тематического стенда ко 

Дню неизвестного солдата. 

1-4 01.12 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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Акция «3 П: понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

1-4 01-04.12 Педагог-психолог  

Акция «Открой свое сердце» 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Неделя «Семья – начало всех начал» 

(тематические активности), 

посвященная окончанию Года семьи. 

1-4 09-13.12 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Неделя воинской славы 1-4 05-09.12 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

1-4 12.12 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню Конституции РФ. 

1-4 09.12 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Новогодний бал 1-4 23-27.12 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Киновикторина, посвященная 

Международному дню кино (в 

сообществе школы в ВК). 

3-4 28.12 Медиацентр 

Участие в конкурсе «Рождественская 

поэтика» 

1-4 Последняя неделя 

месяца 

Кафедра 

иностранных языков 

Неделя «Мы за ЗОЖ!» (тематические 

активности, интерактивные локации). 

1-4 12-17.01 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Интеллектуальные игры, посвященные 

270-летию Московского 

государственного университета им. 

М.В. Ломоносова. 

3-4 23-24.01 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Неделя иностранных языков 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Кафедра 

иностранных языков 
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Оформление тематического стенда, 

посвященного дню полного 

освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). 

1-4 24.01 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти жертв 

Холокоста. 

3-4 25.01 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 27.01 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Оформление тематического стенда, 

посвященного разгрому советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

1-4 01.02 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Спартакиада (спортивный праздник), 

посвященная Дню зимних видов спорта 

в России 

1-4 07.02 Учителя физической 

культуры  

Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные Дню 

российской науки, 300-летию 

Российской академии наук. 

1-4 05-09.02 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Квест-игра «Путешествие в мир 

родного языка», посвященная 

Международному дню родного языка. 

1-4 21.02 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Оформление тематического стенда, 

посвященного дню родного языка 

1-4 19.02 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Урок Мужества, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

1-4 20.02 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

1-4 20.02 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Комплекс мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню (по 

отдельному плану). 

1-4 04-7.03 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  
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Масленица 1-4 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Конкурс «Музыкальный континент» 1-4 март Кафедра 

иностранных языков 

Фотовыставка "Мой Крым - моя 

Россия", посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18-22.03 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Мы вместе!», посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18.03 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Выставка рисунков «Земля – наш дом», 

посвященная Международному Дню 

Земли (20.03) 

1-4 18-23.03 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Флешмоб, посвященный Всемирному 

дню театра. 

1-4 27.03 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья», посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

1-4 6.04 Учитель физической 

культуры 

Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню космонавтики. 

1-4 11-12.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Неделя психологии. 1-4 15-19.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

Руководители, 

педагог-психолог 

Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

1-4 15.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Весенний экологический десант 

(уборка и благоустройство школьной и 

городской территории). 

1-4 15-20.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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Выставка рисунков «Земля – наш дом», 

посвященная Всемирному Дню Земли. 

1-4 15-25.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Митинг, посвященный Дню памяти о 

геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

1-4 19.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Окна Победы». 1-4 22-26.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Флешмоб «Май раскрывает ладони», 

посвященный празднику Весны и 

Труда. 

1-4 30.04 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти»во ВНИИЖТ 1-4 06-08.05 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 03-05.05 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному дню 

музеев. 

1-4 15.05 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Оформление тематического стенда ко 

Дню детских общественных 

организаций. 

1-4 16.05 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Библиотечные уроки «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

1-4 16-20.05 Педагог-

библиотекарь 

Праздник «Прощание с начальной 

школой». 

4 22-23.05 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

День защиты детей. 3-4 28.05 – 01.06 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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Акция «Окна России». 1-4 09-20.06 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

День рисунков на асфальте «Моя 

любимая Россия», посвященный Дню 

России. 

1-4 11.06 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Организация работы тематических 

площадок «Артеку – 100 лет!», 

посвященная юбилею Международного 

детского центра «Артек». 

1-4 16.06 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Хроники «Артека» (в сообществе 

школы в ВК). 

3-4 16.06 Медиацентр 

Подведение итоговых результатов 

конкурса «Лучший класс года». 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Учебно-познавательные экспедиции и 

экскурсии (посещение музеев, парков, 

усадьб,  выставок,  театров, 

производств, выезды в города России). 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Сезонные природные экскурсии 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Праздничное оформление помещений 

Гимназии к знаменательным датам  

1-4 В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

1-4 В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 
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руководители 

Оформление классных 

уголков, тематических стендов в 

рекреациях 

1-4 В течение года Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

Озеленение пришкольной территории 1-4 В течение года Заместитель 

директора по АХЧ, 

классные 

руководители 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Родительские собрания  1-4 сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Заседания Совета гимназии 1-4 сентябрь 

ноябрь 

март 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Планирование и организация 

экскурсий, посещение театров, 

выставок, музеев 

1-4 в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

«Профессия моей мечты» беседы и 

встречи с родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Анкетирование (мониторинг ) среди 

родителей по удовлетворенности 

работой Гимназии 

1-4 в течение года Психолог, классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с родителями, 

педагогами, классными 

руководителями 

1-4 в течение года Психолог, классные 

руководители 

Работа психологической службы 

Гимназии с родителями 

1-4 в течение года Психолог, классные 

руководители 

Организация родительского актива на 

участие в классных и общешкольных 

мероприятиях 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

КТД День рождения 1-4 16-21.12 Классные 

руководители 
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КТД «Уклад школьной жизни: каким 

он должен быть?» 

3-4 10-14.02 Классные 

руководители 

Работа классных ученических активов. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа Совета старост 3-4 В течение учебного 

года (заседание не 

реже  

1 раза в триместр) 

Классные 

руководители 

Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятия месячников безопасности 

(по  профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пожарной 

безопасности, информационной                                               

безопасности) 

1-4 в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия «Когда мы вместе - мы 

непобедимы» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

1-4 в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Проведение декад пропаганды 

здорового               образа жизни (профилактика 

распространения инфекционных 

заболеваний) 

1-4 в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках акции «Досуг» 1-4 Август-сентябрь Педагог-психолог 

Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

профилактической акции «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

1-4 Октябрь Педагог-психолог 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

дня правовой помощи детям. 

1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках акции «Спорт, 

как альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 Май - июнь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 
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«Мы - будущее России!» - цикл 

мероприятий в рамках проведения 

Международного дня борьбы против 

употребления наркотиков и их 

незаконного оборота. 

1-4 Июнь Педагог-психолог 

Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках деятельности 

психолого-педагогической службы (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Мероприятия с участием сотрудников 

Сокольнического МВД (в рамках плана 

межведомственного взаимодействия). 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в рамках 

работы Комиссии по  профилактике 

негативных проявлений. 

1-4 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденному плану) 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

1-4 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации  

Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей), в 

том числе с использованием материалов 

общероссийской общественной 

организации «Общее дело». 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, 

связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся. 

1-4 В течение  

учебного года перед 

каникулами 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости, 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  
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суицидальное поведение и др.). 

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. ч. 

КИПРов), направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их 

окружением. 

1-4 В течение  

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

Педагог-психолог 

Занятия, направленные на 

формирование социально одобряемого 

поведения, развитие навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению. 

1-4 В течение  

учебного года 

(по плану работы 

психолого-

педагогической 

службы) 

Педагог-психолог 

Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года (ежемесячно) 

Педагог-психолог 

Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного года  

(раз в четверть) 

Классные 

руководители 

Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных представителей). 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Включение обучающихся в социально-

одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия 

объединений дополнительного 

образования. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Обеспечение работы на базе Гимназии 

консультационных пунктов по 

оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 
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на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Цикл лекций на тему: «Здоровая семья-

здоровый ребенок», «Мое здоровье - 

мое достижение», «Образ жизни как 

способ самореализации в обществе» и 

викторины «Что я знаю о себе?» и 

других. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Организация работы по привлечению 

обучающихся, в том числе участников 

неформальных молодежных 

группировок к реализации социально 

значимых проектов. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Организация и проведение 

социологических и психологических 

исследований с целью выявления 

обучающихся группы «риска», 

подверженных идеологии терроризма. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Мероприятия мотивационного 

характера для обучающихся и 

родителей по прохождению 

профилактических медицинских 

осмотров, направленных на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотиков 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на 

формирование негативного отношения 

к употреблению электронных сигарет, 

вейпов и т.д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Экологическая акция «Бумажный Бум» 1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор ДОО 

Волонтеры  

Экологическая акция «Добрые 

крышечки» 

1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор ДОО 

Волонтеры 

Экологическая акция «Экологический 

санитар» 

1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор ДОО 

Волонтеры 

Экологическая акция «Час Земли» 1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор ДОО 

Волонтеры 
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Помощь детскому дому «Соколенок» (г. 

Москва) 

1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор ДОО 

Волонтеры 

Благотворительная акция «Большая 

помощь маленькому другу» 

1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор ДОО 

Волонтеры 

Мероприятия по профессиональной 

подготовке: ОАО «РЖД»; Колледж 

современных технологий имени Героя 

Советского Союза М.Ф. Панова и др. 

1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор 

направления 

Мероприятия по предпрофильной 

подготовке: РУТ (МИИТ); РАНХиГС 

1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор 

направления 

Социально-значимая деятельность 

(оказание добровольческой помощи и 

внимания пожилым людям, ветеранам, 

инвалидам; организация празднично-

событийного цикла, воспитание 

патриотизма и активной гражданской 

позиции, взаимодействие с Управой и 

муниципалитетом района 

«Сокольники») 

1-4 В течение учебного 

года 

Кафедра ВР 

Куратор 

направления 

Экскурсионные выходы (согласно 

графику экскурсий) 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Экологические акции 

«Бумажный бум», "Добрые крышечки", 

"Батарейки, сдавайтесь!", 

"ДоброОбувь", "Эко-кормушка", "Эко-

ель" и др. 

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Социально-благотворительные 

акции помощи Детским домам, 

приютам для бездомных животных.  

1-4 в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Проект «Профессия моей мечты"  

(родительские классные часы).  

1-4 в течение года Классные 

руководители 

«Все профессии важны – выбирай на 

вкус!» (мастер-классы).  

1-4 в течение года Классные 

руководители 

«Знакомство с профессией» (беседы, 

презентации, посещение центров 

ранней профориентации)    

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Встречи с представителями профессий. 

Цикл мероприятий: 

профориентационные часы общения, 

профориентационные игры и др. 

1-4 в течение года Классные 

руководители 
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Учебно-познавательные экспедиции на 

производство (интерактивные 

программы) 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

 

Организация и проведение 

общешкольных и классных 

мероприятий на базе "Музея боевой 

славы" Гимназии («День Победы», 

«День Защитника Отечества», Уроки 

мужества и др.). 

1-4 в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Поиск информации для музейных 

экспозиций из источников и архивов. 

1-4 в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Поиск информации для "Книги 

Памяти" 

1-4 в течение года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Освещение школьных событий на сайте 

гимназии, гимназической газете 

«Магистраль», в публичных СМИ, ТВ и 

социальных сетях. Мультимедийное 

сопровождение ключевых 

общешкольных дел и классных 

мероприятий.  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие во Всероссийском 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Посещение мультимедийной выставки 

«Лаборатория будущего».  

3-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Организация участия в проекте «Россия 

- страна возможностей». 

1-4 В течение учебного 

года 

Куратор 

направления 

Организация участия в проектах РДДМ 

«Движение первых». 

1-4 В течение учебного 

года 

Куратор 

направления 
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Организация участия в треках 

социальной программы «Орлята 

России». 

1-4 В течение учебного 

года 

Куратор 

направления 

Модуль «Дополнительное образование» 

в соответствии с планом дополнительного образования 

Модуль «Трудовая деятельность» 

Посадка кустов сирени 1 02.09 Администрация, 

классные 

руководители 

Классный час «Учись учиться». 1-4 Сентябрь Классные 

руководители 

 Классный час «Трудовые права и 

обязанности гражданина Российской 

Федерации». 

1-4  Ноябрь  Классные 

руководители 

 Акции «Бумажный бум!», «Добрые 

крышечки» 

1-4  В течение учебного 

года 

 Ученическое 

самоуправление  

 Организация дежурства в 

классных/учебных кабинетах, 

Гимназии, столовой. 

1-4  В течение учебного 

года 

 Классные 

руководители, 

старосты классов 

Экологические десанты (уборка и 

благоустройство школьной и городской 

территории). 

1-4 Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Акция «Чистая школа». 1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Деятельность на пришкольном участке 1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Изготовление элементов для 

тематического оформления классных 

кабинетов, коридоров, рекреаций, окон 

к различным праздничным и памятным 

датам. 

Оформление закрепленного за классом 

участка. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

 

3.5. Характеристика условий реализации программы НОО 
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Система условий реализации программы начального общего 

образования, созданная в Гимназии, соответствует требованиям ФГОС НОО и 

направлена на:  

- достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования; 

- развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров;  

- формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности;   

- индивидуализацию процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы начального общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования внешней 

социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ 

при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, 

спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества; 
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- обновление содержания программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников Гимназии, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

- эффективное управление Гимназией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования реализации программ начального 

общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Для обеспечения реализации программы начального общего 

образования образовательная организация укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с 

достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, 

участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников Гимназии, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность Гимназии педагогическими, руководящими и 

иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации характеризуется наличием 

документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников Гимназии, служат квалификационные 

характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 
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В основу должностных обязанностей могут быть положены 

представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников Гимназии, 

участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационной 

комиссией Министерства транспорта Российской Федерации.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, 

участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации. 

 
Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня 

квалификации 

документами 

об  образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня 

квалификации результатами 

аттестации 

  Соответствие 

занимаемой 

должности (%) 

 

Квалификационная 

Категория (%) 

Педагогические 

работники 

100 4 96 

Руководящие 

работники 

100 100 100 
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Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного 

плана на углубленном уровне в Гимназии созданы следующие кадровые 

условия: 

 
№ Программа по 

предмету на 

углубленном 

уровне 

Количест

во 

учителей, 

участвую

щих в 

реализаци

и 

программ

ы 

на 

углублен

ном 

уровне 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

на углубленном 

уровне, 

имеющих 

соответствующий 

документ об 

образовании 

(профессиональной 

переподготовке) 

Доля учителей, 

участвующих в 

реализации 

программы 

на углубленном 

уровне, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию (ученую 

степень, ученое 

звание) 

1 Английский 

язык 

4 100 0 

 

Гимназия укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Гимназии является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических Гимназии, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные 

организации, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
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- освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого 

квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной программы основного 

общего образования является система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС НОО.  

Гимназия работает над методической темой «Совершенствование 

качества образования, подходов и методов образовательной деятельности 

Гимназии на всех уровнях образования, включая дистанционную компоненту 

в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО». 

Педагогическими работниками Гимназии системно разрабатываются 

методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие.  

 

Анализ соблюдения требований к кадровому обеспечению ООП НОО 

 

Должность 
Количество 

работников 

Процент педагогических работников, 

соответствующих требованиям 

к уровню 

квалификации 

к стажу 

работы 

к курсовой 

подготовке 

не реже одного 

раза 

в три года 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

1 100 100 100 

Учитель 9 100 100 100 

Педагог-психолог 1 100 100 100 

Воспитатель 2 100 100 100 

Социальный педагог 1 100 100 100 

Педагог 

дополнительного 

образования 

7 100 100 100 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в Гимназии, 

обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации ООП НОО, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности при реализации образовательных программ 

начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к 

условиям Гимназии с учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого-педагогической 

компетентности работников Гимназии, родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В Гимназии психолого-педагогическое сопровождение реализации 

программы начального общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

педагог-психолог - 1; 

классные руководители - 9;  

социальный педагог - 1. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся; 

поддержку и сопровождение детско-родительских отношений; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, 

поддержку и сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего профессионального 

самоопределения; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
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поддержку детских объединений, ученического самоуправления; 

формирование психологической культуры поведения в 

информационной среде; 

развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

осуществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе: 

обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и 

одаренных; 

педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников Гимназии, 

обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 

отношений реализуется диверсифицировано, на уровне Гимназии, классов, 

групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы 

используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией Гимназии; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Профилактика и психокоррекция трудностей адаптации у 

первоклассников 

 
№ 

п/

п 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполага

емый 

результат 

1 Наблюдение за 

процессом адаптации 

у учащихся 1-х 

классов (на 

первичном и 

вторичном этапе). 

Целевое посещение 

уроков, наблюдение 

во внеурочное время. 

в течение года Выявление 

учащихся, 

испытываю

щих 

трудности 

адаптации на 

первичном 

этапе и 

вторичном 

этапе путём 

наблюдения. 
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2 Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление уровня 

адаптации 

первоклассников.  

1.Анализ 

педагогической 

документации и 

материалов 

предыдущих 

исследований. 

сентябрь  Выявление 

учащихся, 

испытываю

щих 

трудности 

адаптации (н

а первичном 

и вторичном 

этапе) путём 

диагностики.  

2.Экспертный опрос 

педагогов. 

октябрь, 

апрель 

3.Экспертный опрос 

родителей 

первоклассников. 

октябрь 

4.Психологическое 

обследование 

первоклассников 

(тестирование 

групповое). 

октябрь, 

апрель  

5.Углублённое 

психологическое 

обследование 

учащихся 

(индивидуально). 

в течение года 

6.Психологическое 

обследование 

готовности к 

школьному обучению 

у детей, 

поступающих в 

школу.  

апрель, май Выявление 

уровня 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению, с 

целью 

компенсации

, устранения 

и 

восполнения 

имеющихся 

пробелов 

3 Коррекционно-

развивающая работа 

на этапе первичной и 

вторичной адаптации. 

 

 

  

1.Коррекционно-

развивающие занятия 

с учащимися. 

октябрь-май  Формирован

ие 

психологиче

ского 

статуса 

школьника у 

первоклассн

иков, 

испытываю

щих 

трудности 

адаптации, 

коррекция 

эмоциональн

о-волевой 

сферы, преод

2.Коррекционно-

развивающая работа 

с учащимися 

(индивидуально). 

в течение года  
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оление 

интеллектуа

льных 

трудностей 

при 

обучении в 

школе. 

4. Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

первоклассников. 

1.«Выработка единых 

требований к 

первокласснику в 

семье и в школе». 

сентябрь 

  

Повышение 

психологиче

ской 

компетентно

сти в 

вопросах 

переживаемо

го детьми 

периода, 

принятие 

родителями 

на себя 

определённо

й 

ответственно

сти за 

ребёнка, 

совместное 

решение 

проблемных 

ситуаций.  

2.Общее 

родительское 

собрание. 

Представление 

результатов работы. 

октябрь  

3.Родительское 

собрание: «Итоги 

первичной адаптации 

детей в школе». 

ноябрь 

4.Родительское 

собрание: «Итоги 

адаптации детей в 

школе». 

апрель  

5.Индивидуальное 

консультирование. 

в течение года 

6.Общее 

родительское 

собрание для 

родителей будущих 

первоклассников: 

«Ваш ребёнок идёт в 

школу» 

август  

5. Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами 

1-х классов. 

1.Метод. учёба: 

«Знакомство с 

программой: 

«Введение в 

школьную жизнь». 

сентябрь 

 

 

  

Повышение 

психологиче

ской 

компетенции 

педагогов, 

приведение в 

соответствие

 педагогичес

кой и 

психологиче

ской 

2.Метод. учёба для 

педагогов: «Кризис 7 

лет. Возрастные 

особенности. 

Трудности 

адаптации». 

сентябрь 
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3.Консультирование 

по вопросам 

организации 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период первичной 

адаптации. 

в течение года стороны 

деятельност

и учителя, 

работающег

о с 

первоклассн

иками с цель

ю оказания 

помощи 

учащимся в 

период 

адаптации.  

4.Консультирование 

по актуальным 

запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей 

или класса в целом. 

в течение года 

6. Подведение итогов 

первичной и 

вторичной адаптации 

первоклассников. 

1.Педконсилиум 

по итогам первичной 

адаптации учащихся 

в 1 классах школы. 

Ноябрь 

  

Выработка 

стратегии и 

тактики в 

оказании 

помощи 

учащимся, 

испытываю

щим 

трудности 

адаптации в 

школе. 

2.Малый педсовет: 

«Итоги адаптации 

первоклассников». 

май 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Методическая и 

аналитическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Подготовка 

опросников, анкет, 

тестов. 

Сентябрь  Осуществле

ние 

готовности к 

выполнению 

запланирова

нных 

мероприятий

. 

Осмысление 

результатов 

проведённой 

работы. 

 

 

  

2.Подготовка к 

собраниям, 

коррекционно-

развивающим 

занятиям. 

 

в течение года 

3.Изготовление 

наглядных пособий 

для коррекционно-

развивающих 

занятий. 

сентябрь – 

октябрь  

4.Обработка и 

интерпретация 

данных диагностик. 

в течение года 

5. Анализ 

деятельности. 

январь, май 

  

Развитие познавательных способностей учащихся 2-3 классов 
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№ 

п/

п 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполага

емый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся. 

Целевое посещение 

уроков во 2 классах. 

октябрь 

ноябрь 

Выявление 

учащихся, 

имеющих 

недостаточн

ый уровень 

развития 

памяти, 

внимания, 

логического 

мышления 

путём 

наблюдения. 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

направленная на 

выявление 

познавательных, 

социальных, 

психологических 

возможностей 

учащихся 2-3 классов 

школы. 

1.Экспертный опрос 

педагогов 

октябрь Выявление 

учащихся, 

имеющих 

низкий и 

недостаточн

ый уровень 

развития 

познаватель

ных 

процессов, 

социальных, 

психологиче

ских 

возможносте

й. 

Выявление 

причин, 

затрудняющ

их развития 

учащихся 2 –

3 классов.  

2.Диагностика разви

тия памяти, 

внимания, 

мышления у 

учащихся 2-3 

классов групповая. 

октябрь 

ноябрь 

3.Диагностика 

развития 

межличностных 

связей, ролей в 

группе, 

психологического 

состояния личностей 

(тревожность). 

ноябрь 

декабрь  

4.Анализ 

педагогической 

документации. 

ноябрь 

5.Углублённое 

исследование 

учащихся 2-3 

классов 

(индивидуально). 

в течение года 

3. 

 

 

 

 

 

  

Коррекционно-

развивающая работа. 

 

 

 

 

  

1. Коррекционно-

развивающие 

занятия (групповые) 

с учащимися 2-3 

классов по развитию 

когнитивных 

способностей, 

командообразования, 

психологического 

состояния. 

ноябрь-апрель Преодоление 

интеллектуа

льных 

трудностей 

при 

обучении в 

школе. 
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2.Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(индивидуальные) с 

учащимися 2-3 

классов. 

в течение года 

4. 

 

 

 

  

Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 2-3 классов. 

  

1.Общее 

родительское 

собрание: «Первые 

отметки» (2 кл.). 

октябрь 

 

  

Повышение 

психологиче

ской 

компетенции 

родителей 

учащихся, 

организация 

условий 

развития 

познаватель

ной сферы 

ребёнка в 

домашних 

условиях. 

условиях. 

2.Родительское 

собрание: «Мы 

команда» (2 кл.). 

ноябрь 

3.Родительское 

собрание: 

«Интеллектуальное 

развитие детей. 

Гимнастика для ума»     

(3 кл.) 

декабрь  

4.Индивидуальное 

консультирование. 

в течение года 

5. Консультационная и 

просветительская 

работа с педагогами 

2-3 классов. 

 

 

 

  

1. Метод. учёба. январь Повышение 

психологиче

ской 

компетенции 

педагогов, 

организация 

условий 

развития 

познаватель

ной сферы 

учащихся в 

школе.  

2. Консультирование 

педагогов по 

вопросам развития 

познавательной 

сферы учащихся 

в течение года 

 

  

3.Консультирование 

по актуальным 

запросам, 

касающихся проблем 

обучения, поведения 

конкретных детей 

или класса в целом. 

 

в течение года  

6. Методическая и 

аналитическая работа. 

1.Подготовка 

опросников, тестов. 

сентябрь  

 

2.Подготовка к 

собраниям, 

методической 

учёбе, коррекционно

-развивающим 

занятиям. 

в течение года  

3.Изготовление 

наглядных пособий 

для коррекционно- 

сентябрь 



547 

 

развивающих 

занятий. 

4.Обработка 

диагностики. 

в течение года 

5.Анализ 

деятельности. 

январь 

май  
 

Психологическая подготовка учащихся 4-х классов к переходу в основную 

школу 

. 
№ 

п/п 

Содержание Формы и методы Сроки 

проведения 

Предполага

емый 

результат 

1. Наблюдение 

учащихся.  

Целевое посещение 

уроков в 4-х классах. 

в течение 

года 

Выявление 

учащихся, 

испытываю

щих пробле

мы 

в мотивацио

нно-

личностной, 

интеллектуа

льной 

сферах, в 

межличност

ном 

общении 

путём 

наблюдения. 

2. Психолого-

педагогическая 

диагностика.  

1. Экспертный опрос 

педагогов. 

ноябрь Выявление 

уровня 

готовности 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу 

путём 

диагностики 

2.Диагностика 

интеллектуальной 

сферы. 

январь  

3.Диагностика 

мотивации учения. 

февраль  

4.Диагностика 

школьной 

тревожности 

март  

5.Диагностика 

межличностных 

отношений в 

коллективе. 

октябрь 

апрель  
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3. Коррекционно-

развивающая работа. 

1.Занятия с 

учащимися по 

подготовке к 

переходу в среднюю 

школу (тренинговые 

занятия). 

октябрь 

апрель 

Формирован

ие 

компоненто

в школьного 

статуса, 

относящихс

я к 

интеллектуа

льной, 

мотивацион

ной сферам, 

системе 

отношений 

и 

социальном

у 

поведению.  

2.Коррекционно-

развивающие 

занятия 

(индивидуально). 

в течение 

года 

3. Классные часы. 
 

4.  Консультационная и 

просветительская 

работа с родителями 

учащихся 4 классов.  

1. Родительское 

собрание: 

«Психологическая 

готовность учащихся 

к переходу в 

среднюю школу». 

ноябрь-март 

 

  

Повышение 

психологиче

ской 

компетентн

ости в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу, 

принятие 

родителями 

на себя 

определённо

й 

ответственн

ости за 

ребёнка. 

2.Общее 

родительское 

собрание: «Скоро в 5 

класс!». 

апрель 

3.Индивидуальное 

консультирование. 

в течение 

года 

4.Семинар: 

«Психологическое 

здоровье учащихся». 

март  Повышение 

психологиче

ской 

компетентн

ости в 

вопросах 

подготовки 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу. 

Преодолени

е 

трудностей 

5. Консультирование 

по актуальным 

запросам, 

касающихся 

проблем подготовки 

учащихся к переходу 

в среднюю школу 

конкретных детей 

или класса в целом. 

 

 

в течение 

года  
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через 

педагогичес

кие 

средства. 

5. Экспертная работа. Пед. консилиум: 

«Итоги готовности 

учащихся 4 классов 

к переходу в 

среднюю школу». 

май Подведение 

итогов 

готовности 

учащихся к 

переходу в 

среднюю 

школу. 

6. Методическая и 

аналитическая работа. 

1.Подготовка 

опросников, тестов. 

сентябрь  Осуществле

ние 

готовности 

к 

выполнению 

запланирова

нных 

мероприяти

й. 

Осмысление 

результатов 

проведённо

й работы.  

2.Подготовка к 

собраниям, 

семинару, 

тренингам, классным 

часам. 

в течение 

года 

3.Изготовление 

наглядных пособий 

для занятий 

сентябрь – 

октябрь 

4.Обработка 

диагностики. 

в течение 

года 

5.Анализ 

деятельности 

январь 

май 

 

Методики для обучающихся 

 
№ 

п/п 

Класс Методика Применение 

Познавательное развитие, развитие основных психических функций 

1. 1 - 4 Методика «Домик» Н.И. Гуткина. Позволяет выявить умение 

ребенка ориентироваться в 

своей работе на образец, 

умение точно скопировать 

его, выявляет особенности 

развития произвольного 

внимания, пространственного 

восприятия, сенсомоторной 

координации и тонкой 

моторики руки. 

2. 1 - 4 Аналогии Н.И. Гуткина. Предназначена для оценки 

особенностей вербального 

(понятийного) мышления. 
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3. 1 - 2 Методика определения готовности к 

школе. 

Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе (Часть 

I): методическое руководство/ Л. А. 

Ясюкова. 

Определение готовности к 

школе, прогноз и 

профилактика проблем 

обучения в начальной школе. 

4. 1 - 4 Ориентировочный тест школьной 

зрелости Керна- Йерасека. 

Исследование готовности 

детей к обучению в школе. 

5. 1 Диагностическая программа по 

определению психологической 

готовности детей к школьному 

обучению. Н.И. Гуткина. 

Позволяет определить 

степень готовности ребенка к 

школьному обучению. 

6. 1 - 4 Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, рисунок 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяют оценивать 

психологическое состояние и 

уровень умственного 

развития, личностные 

особенности, межличностные 

отношения, диагностировать 

психические заболевания. 

Особенности личностного развития 

7. 1-4 Методика самооценки «Дерево» Д. 

Лампен, в адаптации Л.П. 

Пономаренко. 

Методика «Какой я?» (Р.С. Немов). 

Тест «Самооценка психических 

состояний» (Г. Айзенк). 

Методика диагностика самооценки 

Дембо-Рубинштейн в модификации 

А.М. Прихожан. 

Изучение самооценки и 

уровня притязаний у 

учащихся. 

8. 1 - 2 «Лесенка» В.Г. Щур (модиф. А.М. 

Прихожан). 

Выявление системы 

представлений ребенка о том, 

как он оценивает себя сам, 

как, по его мнению, его 

оценивают другие люди и как 

соотносятся эти 

представления между собой. 

9. 1 - 4 Определение эмоционального уровня 

самооценки (А.В. Захарова). 

Выявление эмоционального 

уровня самооценки, 

социальной 

заинтересованности, 

сложности Я-концепции. 

10. 1 - 2 Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха 

(индивидуальная беседа). 

Выявление адекватности 

понимания учащимся причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности. 

11. 1 - 2 Беседа о школе (модифицированная 

методика Т.А. Нежновой, А.Л. 

Венгера, Д.Б. Эльконина). 

Выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 



551 

 

учения. 

12. 1 - 4 Гуткина Н.И. Методика исследования 

мотивационной сферы детей старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Исследование 

мотивационной сферы. 

13. 1 - 4 Цветовая диагностика эмоций 

ребенка. О.А. Орехова. 

Диагностика личностных 

отношений, социальных 

эмоций и ценностных 

ориентации. 

14. 1 - 4 Методика Ореховой О.А. «Домики». Диагностика степени 

дифференцированности- 

обобщенности 

эмоциональной сферы; 

духовных ценностей; 

деятельностных ориентаций, 

в том числе уровня 

сформированности 

эстетических и 

познавательных 

потребностей; предпочтений 

видов деятельности 

(методика является первой 

профессиограммой детей 

дошкольного возраста); 

личностных отношений и 

вариантов личностного 

развития. 

15. 1 -Диагностическая программа для 

анализа адаптации первоклассников. 

-Анализ психолого-педагогической 

диагностики учащихся 1-х классов по 

программе по программе К.С. 

Шалагиной. 

В структуре программы следующие 

методики: 

-изучение уровня сформированности 

психофизиологических, психических 

функций мыслительной деятельности 

(методика «Рисование бус» И.И. 

Аргинской); 

исследование уровня 

интеллектуального развития 

(методика «Раскрашивание фигур» 

Н.Я. Чутко); 

определение уровня готовности 

психофизиологических, 

психологических функций, которые 

обеспечивают чтение (методика 

Определение и содействие в 

организации условий для 

успешной адаптации 

первоклассников к обучению 

в школе. 
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«Чтение схем слов» Н.В. Нечаевой). 

16. 4 Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3 – 6 классах (Часть II): 

методическое руководство/ Л. А. 

Ясюкова. 

 

Исследование причин 

затруднений в учебной 

деятельности детей при 

переходе из начальной 

школы в среднюю. 

17. 3 - 4 Тест школьной тревожности 

Филлипса. 

Изучение уровня и характера 

тревожности, связанной со 

школой. 

18. 1 - 4 Прихожан А.М. Проективная 

методика для диагностики школьной 

тревожности. 

Для диагностики школьной 

тревожности. 

19. 1 - 4 Шкала явной тревожности для детей 

(CMAS) (адаптация А.М. Прихожан). 

Изучение тревожности как 

относительно устойчивого 

образования. 

20. 1 - 4 Методика диагностики 

эмоционального отношения к учению 

(модифиц. опросник Ч.Д. 

Спилбергера, выполненный А.Д. 

Андреевой). 

Изучение эмоционального 

отношения к учению. 

21. 4. Методика изучения отношения к 

учебным предметам Г.Н. Казанцевой. 

Изучение отношения к 

учебным предметам, 

выявление предпочитаемых 

учебных предметов, причин 

предпочтительного 

отношения к ним, изучение 

мотивов учения. 

22. 4 Диагностическая программа 

«Определение готовности 

обучающихся к переходу из 

начальной школы в основную школу» 

Определение степени 

интеллектуальной и 

мотивационной готовности 

учеников начальной школы к 

обучению в среднем звене. 

23. 4 Социометрия. 

Проективная методика Рене Желя. 

Изучение особенностей 

социометрической 

(эмоциональной) структуры 

малой социальной группы. 

Исследования сферы 

межличностных отношений 

ребенка и его восприятия 

внутрисемейных отношений. 
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24. 1 - 4 Незаконченные предложения 

(диагностический комплекс 

проективного интервью В. Михала). 

Диагностика отношений 

ребенка к родителям, 

братьям, сестрам, к детской 

неформальной и формальной 

группам, учителям, школе, 

своим собственным 

способностям, а также 

выявление целей, ценностей, 

конфликтов и значимых 

переживаний. 

25. 2 – 4 Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер 

(Методика АСВ). 

Предназначен для изучения 

влияния родителей в 

воспитании ребенка или 

подростка и поиска ошибок в 

родительском воспитании. 

26. 1 – 4 Определение индекса групповой 

сплоченности (Сишора). 

Определение групповой 

сплоченности. 

 

Диагностика педагогов и педагогического коллектива 

 
№ 

п/п 

Методика Применение 

1. Диагностика уровня эмоционального 

выгорания В.В.Бойко. 

 

Опросник личностный, 

предназначенный для диагностики 

такого психологического феномена 

как «синдром эмоционального 

выгорания», возникающего у 

человека в процессе выполнения 

различных видов деятельности, 

связанных с длительным 

воздействием ряда неблагоприятных 

стресс-факторов. 

2. Анкета для учителей. Диагностика 

проблем и достижений педагога и 

общеобразовательного учреждения (А.А. 

Кочетова). 

Опросник «Взаимоотношения в 

педагогическом коллективе» 

(А.И.Крупнов). 

Анкета для педагогов по изучению 

качества совместной 

профессиональной деятельности (А.А. 

Кочетова). 

Анкета для учителей «Мы - концепция 

школы» (А.А. Кочетова). 

Анкета для педагогов «Психологический 

климат в коллективе» 

(Р.Х.Шакуров). 

Методики, направленные на 

изучение личностного отношения 

учителей к учебному процессу в 

рамках образовательной 

деятельности в школе. Каждый 

очинивает свое психологическое, 

эмоциональное, личностное и 

профессиональное состояние в 

образовательной среде 

(взаимоотношения с учениками и 

коллективом; совместной 

деятельности; выявление стрессовых 

и эмоционально истощенных 

состояний). 
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Анализ воспитательного дела с позиций 

профессиональной 

компетентности и гуманистической 

направленности. 

Тест на профессиональный стресс (Т. Д. 

Азарных, И. М. Тыртышников). 

 

Диагностика родителей 

 
№ 

п/п 

Методика Применение 

1. Анкета «готовность ребенка к 

поступлению в детский сад». 

Оценить готовность ребёнка в школе. 

2. Анкета для родителей 

«Комфортность ребенка в школе» 

(А.А.Кочетова). 

Цель: оценить комфортность ребёнка в 

школе, выявить образовательные 

потребности и удовлетворенность 

возможностями культурно-

образовательной среды школы. 

3. Тест - опросник родительского 

отношения (А. Я. Варга, В. В. 

Столин). 

Тест - опросник ориентирован на 

выявление родительского отношения у 

лиц, обращающихся за психологической 

помощью по вопросам воспитания детей 

и обращения с ними. 

4. Опросник для родителей «Типы 

воспитания детей». 

Самодиагностика типового 

семейного воспитаний. 

Методика на определение типа 

воспитания детей. 

5. Опросник АСВ для родителей. Опросник «Анализ семейных 

взаимоотношений» (АСВ) позволяет 

определить, каким образом родители 

воспитывают ребенка в семье. Для этого 

измеряется 11 шкал, относящихся к 

нарушениям процесса воспитания: 

гиперпротекция, гипопротекция, 

потворствование, игнорирование 

потребностей ребенка, чрезмерность 

требований-обязанностей ребенка, 

недостаточность требований-

обязанностей ребенка, чрезмерность 

требований-запретов, недостаточность 

требований-запретов к ребенку, 

строгость санкций (наказаний) за 

нарушение требований ребенком, 

минимальность санкций, 

неустойчивость стиля воспитания. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

Гимназии.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования автономного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе государственного задания по 

оказанию государственных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

При этом формирование и утверждение нормативов финансирования 

государственной  услуги по реализации программ основного общего 

образования, осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг  государственным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования — гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

начального общего образования, включает: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и 

реализации образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения; 

- прочие расходы. 

Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа Гимназии, сетевой 
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формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и 

иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и 

расходования бюджетных средств в бюджете организации — структуре 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью общеобразовательных организаций). 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

Гимназии, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда Гимназии осуществляется в 

пределах объема средств Гимназии на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 
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коэффициентами (при их наличии) и Положением о заработной плате 

Российского университета транспорта. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о стимулирующих выплатах в Гимназии, в 

котором определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования. В них включаются:  

- динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих;  

- участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта;  

- повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение цеховой профсоюзной организации. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования согласно Федеральному закону №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п.  10)  соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об утверждении общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 декабря 2018 г., регистрационный № 52960). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы начального общего 

образования определяет нормативные затраты субъекта Российской 
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Федерации (муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организацией на очередной финансовый год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой 

педагогической системой, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного 

процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС Гимназии являются:  

− учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

государственном языке Российской Федерации, из расчета не менее одного 

учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося; 

− фонд дополнительной литературы (художественная и научно-

популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания); 

− учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, 

печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

− информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

− информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

− технические средства, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

− программные инструменты, обеспечивающие функционирование 

информационно-образовательной среды; 

− служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды. 

ИОС Гимназии предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность:  

− достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 
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− развития личности, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, 

практическую подготовку, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

− формирования функциональной грамотности обучающихся, 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

− формирования социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

− индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

− включения обучающихся в процесс преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том 

числе в качестве волонтеров; 

− формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной и общественной деятельности; 

− формирования у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

− использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся; 

− обновления содержания программы начального общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

− эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

− эффективного управления организацией с использованием ИКТ, 

современных механизмов финансирования. 
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Электронная информационно-образовательная среда Гимназии 

обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам посредством 

сайта Гимназии: https://mgups.mskobr.ru; 

− электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах посредством электронного 

журнала: https://miit.eljur.ru; 

− формирование и хранение электронного портфолио 

обучающегося, в том числе его работ и оценок за эти работы - 

https://miit.eljur.ru; 

− фиксацию и хранение информации о ходе образовательного 

процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального общего образования - https://miit.eljur.ru; 

− проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий - https://miit.eljur.ru и 

платформа ZOOM для организации аудио и видео конференций. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет 

обучающимся осуществить:  

− поиск и получение информации в глобальной сети «Интернет» в 

соответствии с учебной задачей; 

− обработку информации для выступления с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

− размещение продуктов познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в Интернете; 

− выпуск школьных печатных изданий; 

− участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, 

представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы начального общего образования, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронной информационно-образовательной среде Гимназии из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети как на территории организации, так и вне ее. 

Для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды имеются соответствующие средства ИКТ и работники 

соответствующей квалификации, ее использующие и поддерживающие. 

https://mgups.mskobr.ru/
https://miit.eljur.ru/
https://miit.eljur.ru/
https://miit.eljur.ru/
https://miit.eljur.ru/
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Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации12.  

Характеристика информационно-образовательной среды Гимназии по 

направлениям отражена в таблице (см. таблицу). 

 

Характеристика информационно-образовательной среды 

 
№ Компоненты  

информационно- образовательной среды 

Наличие компонентов 

ИОС 

1. Учебники в печатной и  (или)  электронной  форме по 

каждому предмету, курсу, модулю обязательной части 

учебного плана ООП НОО в расчете не менее одного 

экземпляра учебника по предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося 

в наличии 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или 

учебные пособия по каждому учебному предмету, 

курсу, модулю, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного 

плана ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра 

учебника по предмету обязательной части учебного 

плана на одного обучающегося 

в наличии 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и 

научно-популярной, справочно-библиографических, 

периодических изданий 

в наличии 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

- натурный фонд (натуральные природные объекты, 

коллекции промышленных материалов, наборы для 

экспериментов, коллекции народных промыслов и др.); 

- модели разных видов; 

- печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы 

изобразительного материала и др.; раздаточные: 

дидактические карточки, пакеты-комплекты 

документальных материалов и др.); 

- экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, 

видеофильмы), 

- мультимедийные средства (электронные приложения к 

учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные 

медиалекции, тренажеры, и др.) 

в наличии 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета 

(обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

в наличии 

                                                           
12 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 

7.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)  

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (последняя редакция)  

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 
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6. Информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура 

в наличии 

7. Технические средства, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

в наличии 

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-образовательной 

среды 

в наличии 

9. Служба технической поддержки функционирования 

информационно-образовательной среды 

в наличии 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают:  

− возможность достижения обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

− безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

− соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-

гигиенических правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и 

капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

− возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Критериальными источниками оценки материально-технических 

условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

− постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021  

г. N 2; 



563 

 

− перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 

В зональную структуру Гимназии включены: 

− участки с целесообразным набором оснащенных зон; 

− входная зона; 

− учебные кабинеты для организации учебного процесса;  

− лаборантские помещения; 

− библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, 

читальным залом; 

− актовый зал; 

− спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 

− пищевой блок; 

− административные помещения; 

− гардеробы;  

− санитарные узлы; 

− помещения для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

− начального общего образования согласно избранным 

направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 

− организации режима труда и отдыха участников образовательного 

процесса; 

− размещения в кабинетах необходимых комплектов мебели, в том 

числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных 

дисциплин. 

В состав учебных кабинетов входят:  

− учебные кабинеты начальных классов; 

− учебные кабинеты иностранного языка; 
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− учебный кабинет изобразительного искусства; 

− учебный кабинет музыки. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

− рабочее место учителя с пространством для размещения часто 

используемого оснащения; 

− рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

− пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

− демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает 

педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и 

безопасности образовательного процесса. 

Учебные кабинеты оснащены: 

− школьная мебель; 

− технические средства; 

− лабораторно-технологическое оборудование (в 

специализированных кабинетах); 

− фонд дополнительной литературы; 

− учебно-наглядные пособия; 

− учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

− доска классная; 

− стол учителя; 

− стул учителя (приставной);  

− кресло для учителя;  

− стол ученический (регулируемый по высоте);  

− стул ученический (регулируемый по высоте); 

− шкаф для хранения учебных пособий;  

− стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта.  

В базовый комплект технических средств входят: 

− компьютер/ноутбук с периферией; 

− многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, 

ксерокс; 

− сетевой фильтр; 

− интерактивная доска. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного 

инвентаря оснащен: 
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− инвентарем и оборудованием для проведения занятий по 

физической культуре и спортивным играм; 

− стеллажами для спортивного инвентаря; 

− комплектом скамеек. 

Библиотека Гимназии включает: 

− стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

− стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и 

медиапособий, художественной литературы; 

− стол для выдачи учебных изданий; 

− шкаф для читательских формуляров; 

− картотеку; 

− столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, 

компьютерные); 

− стулья ученические, регулируемые по высоте; 

− кресла для чтения; 

− технические средства обучения (персональные компьютеры 

(настольные, ноутбуки), копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС Гимназии и 

использования электронных образовательных ресурсов участниками 

образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными 

компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами 

данных и доступом к информационно-образовательным ресурсам 

осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования 

автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В школе  есть пандус для доступа в здание лиц с ОВЗ, калитки 

оборудованы кнопками вызова помощи для инвалидов. 

Функционирует медицинский кабинет. Лицензия на ведение 

медицинской деятельности имеется в поликлинике РУТ (МИИТ).  

Также имеется кабинет психолога. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации ООП НОО Гимназии является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в Гимназии условия: 
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- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию ООП НОО и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают особенности Гимназии, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Описание системы условий реализации ООП НОО Гимназии базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а 

также целям и задачам основной образовательной программы начального 

общего образования, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы является приложением к 

ООП НОО и размещена на сайте: https://mgups.mskobr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mgups.mskobr.ru/
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Приложение 1 

к ООП НОО 
 

Особенности оценки предметных результатов 

по отдельному учебному предмету 

на уровне начального общнго образования 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение является локальным актом Гимназии, регламентирующим 

порядок, периодичность и систему оценивания в начальной школе. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом, 

интегрированным в образовательную практику. Используются следующие виды 

оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание, 

мониторинг универсальных учебных действий. 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе, 

выработанной совместно с учащимися. Основными критериями оценивания выступают 

планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии оценивания известны 

заранее педагогам, учащимся, родителям. 

В контрольно-оценочную деятельность включаются учащиеся, осуществляя 

самооценку и взаимооценку. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, выявления уровня успешности обучения проводятся административные 

контрольные работы по предметам: входные, за 1 полугодие, комплексная итоговая работа 

и итоговые работы по предметам. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного контроля (мониторинга) и 

внутренней системы оценки качества образования.  

2. Основные виды контроля и оценивания 

Стартовая диагностика проводится администрацией Гимназии с целью оценки 

готовности к обучению на уровне начального общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в начале 1-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность 

предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счетом.  

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 

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

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Оценивание обучающихся 1-го класса осуществляется в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, а также письменных заключений учителя 

по итогам проверки самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование 
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данных форм оценивания осуществляется в соответствии с письмом Минобразования от 

03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших 

школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В течение первого года обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются 

только пропуски уроков.  

Успешность усвоения программ обучающимися 1-го класса характеризуется 

качественной оценкой. Учитель составляет характеристику образовательных достижений 

обучающегося.  

Со 2-го класса текущая и итоговая оценка результатов обучения выставляется в виде 

отметок: «5», «4», «3», «2».  

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей (поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его 

в самостоятельную оценочную деятельность) и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 

проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

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

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

учетом особенностей учебного предмета. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса.  

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная со 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 электронном классном журнале. Промежуточная оценка, фиксирующая 

достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий, 

является основанием для перевода обучающихся в следующий класс.  

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учетом формируемых метапредметных действий.  

Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся:  

Система оценивания должна дать возможность:  

- определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал 

практический навык;  

- показать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной 

деятельности;  
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- предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация 

- педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного 

процесса, а, значит, и его целостность.  

Принципы выставления школьной отметки:  

− справедливость и объективность; 

− учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

− гласность и прозрачность; 

− своевременность. 

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

 

 

 

 

 

Текущая аттестация 

устный опрос 

проверочная работа 

контрольная работа; 

письменная самостоятельная работа; 

диктант; 

контрольное списывание; 

тесты (в том числе с использованием электронных 

тренажеров) 

графическая работа; 

изложение; 

сочинение; 

доклад; 

творческая работа; 

посещение уроков по программам наблюдения; 

диагностические работы 

 

Итоговая аттестация 

контрольная работа; 

диктант; 

изложение; 

проверка осознанного чтения 

2.1. Формами представления образовательных результатов являются: 

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

выставлению отметок); 

− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

− устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

− Портфель достижений (или иная форма); 

− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

 



570 

 

2.2. Критериями оценивания являются: 

1. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

2. динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

2.3. Используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система. 

3. Накопительная система оценки 

По итогам 1 и 2 полугодия в 1 классе учитель осуществляет мониторинг, где оценивает 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД). Диагностика и 

оценка сформированности универсальных учебных действий у учащихся осуществляется 

на основе метода наблюдений. 

В мониторинге оцениваются 4 вида УУД: 

личностные; 

регулятивные; 

Познавательные; 

коммуникативные. 

Во 2 (2 полугодие) – 4 классах используются по следующие виды внутришкольной 

аттестации: 

текущие; 

триместровые; 

годовые; 

итоговые. 

 

2.4. Нормы оценок по предметам. 

 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 



 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

Объем диктанта: 

1-й класс - 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 триместр - 25 - 35 слов, 3 триместр - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 триместр - 45 - 53 слова, 3 триместр - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 триместр - 58 - 77 слов, 3 триместр - 76 - 93 слова. 

 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву 

«с» вместо «з» в слове «повозка»). 

Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 

следующее предложение написано с большой буквы; 

4. Наличие ошибок на изученные правила по орфографии. 

Недочеты: 

1. Отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

2. Отсутствие "красной" строки; 
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3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 

Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 

1. В работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 

2. Работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

Примечание: 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

Оценки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

 

«5» 

Нет ошибок. Один 

недочет графического 

характера. 

 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

«4» 1-2 ошибки 

1-2 исправления 

1-2 ошибки 

1-2 исправления 

1-2 ошибки 

1-2 исправления 

«3» 3 ошибки 

2 исправления 

3 ошибки 

2 исправления 

3 ошибки 

2 исправления 

«2» 4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

4 ошибки 

и более 

Словарный диктант 

Классы 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Количество 

слов 

6-8 слов 8-10 слов 10-12 слов 12-15 слов 

Критерии  

 оценки 

«4» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 4 и более ошибки. 

Тест 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 
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«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе. 

 Основными критериями оценки изложений и сочинений является: достаточно полное, 

последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или 

составление собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление 

слов, нормативное построение предложений, лексическое разнообразие, 

орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке 

творческих работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое 

оформление и за грамотность (5/4). 

Оценка содержания и речевого оформления. 

Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен 

логично, последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором 

полностью раскрыта тема, определена и ярко выражена основная мысль текста. 

Предложения построены в соответствии с синтаксической нормой, точно и правильно 

подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой ошибки. 

Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, 

соблюдается логика и последовательность изложения мысли. В работе допущено не 

более трех ошибок (содержательных или речевых). 

Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 

логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок 

(содержательных, речевых). 

Отметка «2» ставится за работу, в которой имеются значительные отступления от 

авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Оценка за грамотность. 

«5» - допускается 1-2 исправлений; 

«4» - допускается 1-2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» - допускается 3 – 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 

«2» - допускается 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все 

ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. После 

индивидуальной работы с учащимися над данным видом деятельности выставляется 

отметка на один балл выше. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 

− неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или 

предложения зачеркивает; 

− речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. Вместо 

зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. 

Неправильно написанное в скобки не берется. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I – орфографическая; V – пунктуационная; 

С – ошибка в содержании; Р – речевая ошибка. 

Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 
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Классификация ошибок в содержании 

Композиционные ошибки: 

− несоответствие изложения, сочинения плану; 

− неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, 
наблюдений. 

Логические ошибки: 

− пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого 
предмета; 

− нарушение логической последовательности и обоснованности; 

− употребление в одном ряду понятий разных уровней; 

− нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

− необоснованное повторение одних и тех же слов; 

− употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате 

непонимания значения слова или его оттенков; 

− нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

− употребление слов без учета их эмоционально – экспрессивной или оценочной 

окраски; 

− употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

− ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

− употребление диалектных или просторечных форм; 

− пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 

− образование формы множественного числа тех существительных, которые 

употребляются только в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и 

предложениях):нарушение управления; 

− нарушение согласования; 

− неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

− нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на 

которые они указывают или заменяют; 

− двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем    

существительным и местоимением); 

− употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в 

случаях, когда необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

− неумение находить границы предложений.  

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема 

текстов диктанта. Работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна 

– за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие же, как и при оценке 

диктанта. 

Контрольная работа по русскому языку 

«5» - безошибочно выполнены все задания; 
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«4» - выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - выполнено не менее ½ заданий; 

«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

 

Литературное чтение 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

Беглость, правильность, осознанность, выразительность.  

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждого триместра она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные 

три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, 

ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть. 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения. 

Требования к выразительному чтению: 

− Правильная постановка логического ударения. 

− Соблюдение пауз. 

− Правильный выбор темпа. 

− Соблюдение нужной интонации. 

− Безошибочное чтение. 

Оценка «5»- выполнены правильно все требования. 

 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

− Своевременно начинать читать свои слова. 

− Подбирать правильную интонацию. 

− Читать безошибочно. 

− Читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

 Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» -допущены ошибки по трем требованиям. 
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Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки по чтению: 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время   чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. Нормы оценок по чтению и 

читательской деятельности соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

2-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по 

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами; 

читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 
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- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 40 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 3-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие); 

- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 
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последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, 

читает монотонно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 4-й класс 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение 

к его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя; 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам, и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное (1полугодие); 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 
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- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную 

мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст   стихотворения. При 

оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 

1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы 

учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с 

текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий. 

 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие вы сказанное суждение; 

6. отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; 

отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 
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При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

поиск ошибки; 

выбор ответа; 

продолжение или исправление высказывания. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 

объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но 

может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. 

«ВЫСОКИЙ» – все предложенные задания выполнены правильно; 

«СРЕДНИЙ» – все задания с незначительными погрешностями; 

«НИЗКИЙ» – выполнены отдельные задания. 

 

 

 

Базовый уровень  

0 – 60% 

 

60 – 77% 

 

77 – 90% 

 

90 – 100% 

менее 17 баллов 18 – 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

 

Иностранный язык (английский) 

1. Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление  

% правильно выполненного задания Оценка 

95 – 100 %  5  
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80 – 94 %  4  

60 – 79 %  3  

Менее 60 %  2  

  

2. Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, грамматический)  

% правильно выполненного задания  Оценка  

95 – 100 %  5  

80 – 94 %  4  

60 – 79 %  3  

Менее 60 %  2  

3. Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного 

и письменного текстов (аудирование и чтение)  

% правильно выполненного задания  Оценка  

91 – 100 %  5  

75 – 90 %  4  

60 – 74 %  3  

Менее 60 %  2  

  

4. Контроль монологического высказывания. Критерии:  

− объем высказывания  

− темп и интонационный рисунок  

− фонетическое оформление (правильность звуков)  

− правильное произношение слов  

− соблюдение лексических и грамматических норм  

− понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)  

Количество допустимых ошибок  Оценка  

0-2  5  

3-4  4  

5-6  3  

7 и более  2  

 

Письмо  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки 

отсутствуют. Обучающийся выполнил работу на высшем уровне.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 

понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или 

лексических ошибок.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание 

текста затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду 

большого количества лексико-грамматических ошибок при достаточном объеме текста.  

Аудирование  
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Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. Обучающийся систматически 

демонстрирует полное понимание иностранной речи, включая все подробности.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса.  

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли только часть основного смысла иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для данного класса.  

Говорение  

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. Обучающийся систематически 

демонстрирует устную речь, выходящую за пределы норм иностранного языка и 

программных требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

Оценка «2» ставится в том случае, если общение осуществилось, но учащиеся слабо 

усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке 

с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.  

Чтение  

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием. Обучающиеся систематически 

демонстрируют полное понимание содержания прочитанного иноязычного текста, 

чтение учащихся выходит за рамки программных требований для данного класса.  

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса.  
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Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

поняли содержание прочитанного иноязычного текста частями не выполнив объем, 

предусмотренный заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка тестов  

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %;  

«3» - 50 – 69 %;  

«2» - 0 – 49 %.  

  

Математика 

Виды письменных работ и нормы оценивания:  

Работа, состоящая из примеров:  

Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

Оценка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

Оценка «2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач:  

Оценка «5» – без ошибок.  

Оценка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

Оценка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Оценка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка «5» ставится:  

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка «4» ставится:  

допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится:  

допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданийилидопущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Оценка «2» ставится:  

допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибкаили 

допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и примеров.  

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Оценка «5» ставится:  

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка «4» ставится:  

допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка «3» ставится: 

допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки.  

Оценка «2» ставится:  

допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибкиили допущено в решении.  

Математический диктант 

Оценка «5» ставится:  

вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Оценка «4» ставится:  

не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
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Оценка «3» ставится:  

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится:  

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  

Тест  

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий.  

Оценка «4» ставится за 70% правильно выполненных заданий.  

Оценка «3» ставится за 50% правильно выполненных заданий.  

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.  

 

Характер ошибок.  

Грубые ошибки:  

− Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

− Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

− Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия).  

− Не решенная до конца задача или пример.  

− Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

− Нерациональный прием вычислений.  

− Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

− Неверно сформулированный ответ задачи.  

− Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

− Недоведение до конца преобразований  

 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

ОРКСЭ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные 

недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко 

исправляет сам при указании на них учителем.  

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя.  

Тесты  

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  
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«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.  

  

Изобразительное искусство 

Оценка «5» ставится если,  

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; - верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения;  

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» ставится если,  

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера;  

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; - умеет 

подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное.  

Оценка «3» ставится если,  

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; - допускает неточность в 

изложении изученного материала.  

Оценка «2» ставится если,  

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; - не справляется с поставленной целью 

урок.  

Музыка 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка «5» ставится:  

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции);  

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  

учащийся систематически демонстрирует заинтересованность и знания сверх 

программы.  

Отметка «4» ставится:  

если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции);  

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;  

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Отметка «3» ставится:  

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции) - или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; - или 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится:  

нет интереса, эмоционального отклика;  

неумение пользоваться ключевыми знаниями;  

нет проявления музыкальных способностей, но наблюдается стремление их проявить.  

Оценивание тестовых работ учащихся осуществляется в зависимости от процентного 

соотношения выполненных заданий. Оценивается работа следующим образом:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %;  

«3» - 50 – 69 %;  
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«2» -0 –49 %.  

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных Учебная программа 

предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной произведений, 

импровизацию, коллективное музицирование.  

Слушание музыки.  

Оценка «5»:  

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный.  

Учащийся систематически демонстрирует заинтересованность и знания сверх 

программы. 

Оценка «4»:  

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя.  

Оценка «3»:  

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  

Оценка «2»:  

ответ обнаруживает непонимание учебного материала, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, ответ только с наводящих вопросов учителя.  

Хоровое пение.  

Оценка «5»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение;  

- выразительное исполнение.  

Оценка «4»:  

- знание мелодической линии и текста песни;  

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;  

- пение недостаточно выразительное.  

Оценка «3»:  

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;  

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности;  

- пение невыразительное. 

Оценка «2»:  

- исполнение неуверенное, фальшивое.  

  

Труд (технология) 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

− полностью освоил учебный материал;  

− умеет изложить его своими словами;  

− самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

− правильно, обстоятельно и полно дает ответ, не дожидаясь дополнительных 

вопросов учителя;  

− систематически демонстрирует достаточный объем знаний в пределах 

программы, а также за ее пределами.  
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Оценка «4» ставится, если учащийся:  

− в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при 

его изложении своими словами;  

− подтверждает ответ конкретными примерами;  

− правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

− не усвоил существенную часть учебного материала;  

− допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

− затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

− слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

− почти не усвоил учебный материал;  

− не может изложить его своими словами;  

− не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

− не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Оценивание графических заданий, практических и лабораторно-практических, 

проектных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся:  

− творчески планирует выполнение работы;  

− самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

− правильно и аккуратно выполняет задание;  

− умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами;  

− систематически демонстрирует правильное выполнение работ, выполненное на 

высоком уровне с творческим подходом. 

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

− правильно планирует выполнение работы;  

− самостоятельно использует знания программного материала;  

− в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

− умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

− допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

− не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала;  

− допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

− затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

− не может правильно спланировать выполнение работы;  

− не может использовать знания программного материала;  

− допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

− не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - 90 – 100 %;  

«4» - 70 – 89 %;  

«3» - 50 – 69 %;  
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«2» - 0– 49 %.  

Критерии оценки проекта:  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации).  

  

Физическая культура 

Выставление оценок в классный журнал (по 5-балльной системе)  

Основные критерии выставления оценок по практическому курсу:  

Отметка «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме;  

Отметка «4» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме, но 

потребовалась небольшая помощь учителя;  

Отметка «3» - упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости;  

Отметка «2» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной 

или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с 

отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения 

– скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения;  

Кроме оценок за физическую подготовленность, учитель ставит оценки за 

освоение знании и двигательных умений (их объем определен образовательным 

стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в 

противоречие с образовательным стандартом.  

Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу  

Отметка «5» ставится, если:  

полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника;  

есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания (как на уроках физической культуры, так и на уроках по другим предметам), а 

также знания из личного опыта и опыта других людей;  

рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще 

научных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины.  

Отметка «4» ставится, если:  

полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и 

учебника;  
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есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные 

знания (как на уроках физической культуры, так и на уроках по другим предметам);  

рассказ построен логически последовательно грамотно с использованием 

общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);  

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, 

использованы научные термины.  

Отметка «3» ставится, если:  

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен 

достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;  

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения 

последовательность, искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных 

терминов.  

Отметка «2» ставится, если:  

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно;  

определения понятий не достаточно четкие;  

не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются 

ошибки при их изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;  

допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и 

определении понятий.  

ПРИМЕЧАНИЕ:  

В соответствии со статьей 47 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

учитель имеет право на выбор и использование педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания. При проведении тематического и текущего 

контроля учитель в том числе имеет право выбора формы контроля, при отсутствии 

критериев оценивания по какому- либо виду работ в данном разделе, учитель 

разрабатывает критерии оценивания самостоятельно по своему предмету, знакомит 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с требованиями к 

выполнению заданий и их оцениванием на организационных собраниях, встречах и 

классных часах.  

Критерии оценивания таких работ являются частью разработанных контрольно- 

измерительных материалов к рабочей программе по предмету  
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Лист внесения изменений и дополнений в ООП НОО 

 

 
Дата 

внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты     

документа 

Подпись лица, 

внесшего                запись 

23.08.24 В Целевом разделе в подразделе 

«Планируемые результаты» 

изменено название учебного 

предмета с «Технология» на 

«Труд (технология)». 

В Содержательный раздел 

включена федеральная рабочая 

программа по учебному предмету 

«Труд (технология)» вместо 

программы «Технология». 

В Организационном разделе в 

учебном плане изменено название 

учебного предмета «Технология» 

на «Труд (технология)». 

 

 

- Федеральный закон 

от 19.12.2023 №618-

ФЗ «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

(Часть 6.3 статьи 12); 

- Приказ 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации 

от 22 января 2024 №31 

«О внесении 

изменений в 

некоторые приказы 

Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

и Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

касающиеся 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

общего образования и 

основного общего 

образования»  

Н. В. Астахова 

23.08.24 В рабочей программе воспитания 

добавлено:  

в Целевом разделе слова 

«духовно-нравственные 

ценности» изменены на 

«традиционные российские 

духовно-нравственные ценности»; 

в пункте «Цель и задачи 

воспитания» первый абзац 

изложен в следующей редакции: 

«развитие личности, 

Федеральный закон 

Российской Федерации 

от 14 июля 2022 года № 

261- ФЗ «О российском 

движении детей и 

молодежи»; 

Федеральный проект 

«Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской 

Федерации»; 

К.В. Вишневская 
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формирование у обучающихся 

трудолюбия, ответственного 

отношения к труду и его 

результатам, создание условий для 

самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, 

традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском 

обществе пра-вил и норм 

поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства»; 

в раздел «Виды, формы и 

содержание воспитательной 

деятельности» внесено описание 

модуля «Трудовая деятельность»; 

В Приложение 2 добавлен раздел 

«Календарный план 

воспитательной работы» на 

2024/2025 учебный год. 

Стратегия развития 

воспитания в 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

(Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 29. 05. 2015 г.); 

План мероприятий по 

реализации в 2021–

2025 годах Стратегии 

развития воспитания в 

Российской Федерации 

на период до 2025 года 

(Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12 ноября 2020 г. № 

2945-р).; 

План основных 

мероприятий, 

проводимых в рамках 

Десятилетия детства, 

на период до 2027 года 

(Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 

122-р) 

 

 

 

 

 

 


