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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП) 

ГБОУ СОШ №562 Красногвардейского района Санкт-Петербурга – нормативный 

документ, определяющий цели и ценности образования ГБОУ СОШ №562, учитывающий 

образовательные потребности, возможности и особенности развития обучающихся. Это 

документ, определяющий стратегию образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 562 

конкретного уровня образования. 

1. Программа построена с учѐтом особенностей социально-экономического развития 

региона, специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 

особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной организации 

ГБОУ СОШ № 562. 

2. При составлении программы учитывались статус младшего школьника, его 

типологические психологические особенности и возможности, что гарантирует создание 

комфортных условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка. 

3. Программа предусматривает создание индивидуальных учебных планов, особенно 

в случаях поддержки одарѐнных младших школьников (в том числе для ускоренного 

обучения) или детей, входящих в особые социальные группы (дети мигрантов; дети с 

особым состоянием здоровья, с девиантным поведением и др.) 

4. В Программе учитывается запрос родителей (законных представителей) 

обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 

индивидуальные консультации. 

5. Образовательная организация ГБОУ СОШ № 562 соблюдает Гигиенические 

нормативы и Санитарно-эпидемиологические требования к организации обучения с 

учѐтом современной действительности и требования к обучению в дистанционном 

режиме. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, утверждѐнного приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; на 

основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом возможностей 

учебно-методического комплекса «Школа России». 

Программа разработана коллективом педагогов начальной ступени образования 

ГБОУ СОШ №562, с учѐтом мнения Совета родителей обучающихся и Совета 

обучающихся, рассмотрена и принята на заседании Педагогического совета. 

При разработке ООП НОО были учтены следующие нормативные акты, 

регламентирующие образовательную деятельность: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 24.09.2022 № 371-ФЗ); 

 Федеральным Законом РФ от 19.12.2023 №618-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 №64100); 
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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от18.07.2022 №569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 №69676); 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № А3-

113/03 «О направлении методических рекомендаций» (о введении ФГОС НОО); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 №653 

«Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 №69822); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

―Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования‖ (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01.2024 №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» (зарегистрирован 22.02.2024 №77330); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21.02.2024 №119 

«О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21.09.2022 №858 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников» 

(Зарегистрирован 22.03.2024 № 77603); 

 Приказом 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); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.10.2024 №704 «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 11.02.2025 № 812200); 

 Устава ГБОУ СОШ № 562, утверждѐнного распоряжением Комитета по 

образованию от 24.03.2015 № 1194-р, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 15 

по Санкт-Петербургу 05.06.2015 

В ООП НОО образовательной организацией предусмотрено непосредственное 

применение при реализации обязательной части ООП НОО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Труд (технология)» (требование части 6.3 статьи 12 Федерального закона 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей: 

- обучающихся – в доступном качественном образовании, обеспечивающих личностное 

развитие и самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и 

цивилизации; 
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- родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям 

постоянно меняющейся социальной ситуации; 

- общества и государства – в воспитании высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, осознающих ответственность перед 

обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны;  

- Санкт-Петербурга – в сохранении и развитии петербургской науки и культуры. 

Образовательная программа адресована администрации, учителям, родителям 

обучающихся школы. 

Программа является инструментом управления качеством образования, 

источником информации о специфических особенностях школы при планировании и 

осуществлении образовательной деятельности администрацией школы. 

Текст Программы позволяет новым педагогам ознакомиться со школьными 

традициями, принятыми нормами поведения; педагогическому коллективу–планировать и 

осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать проблемы 

преемственности дошкольного и начального, начального и среднего звена; знать о 

достигнутых результатах и реализовывать планируемые изменения. 

Знакомство с текстом Программы даѐт родителям целостное представление об 

обучении детей в школе на первом этапе общего образования, о ближайших и 

перспективных целях образования, что позволит им сделать осознанный выбор 

образовательного учреждения для ребенка, определить степень своего участия в 

управлении образовательным процессом и меру ответственности за результаты обучения 

детей. 

ООП  НОО  содержит следующие разделы:  

Целевой раздел ООП НОО включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел включает: 

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

деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел включает: 

учебный план; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

 Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 

достигшего возраста 6,5–8 лет, на получение качественного образования, 

включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

 Развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на основе  

общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса. 

 Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

 Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учѐтом 

его потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 
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 Организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

 Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

 формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися 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 ФОП 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 кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды образовательной организации; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Красногвардейского района, Санкт-Петербурга. 

Реализация основной образовательной программы основана на следующих 

принципах: 

 принцип учѐта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе; 

 принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ФОП НОО характеризует право получения образования на родном 

(русском ) языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной 

деятельности; 

 принцип учѐта ведущей деятельности младшего школьника: программа обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 
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 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 

запросы родителей(законных представителей) обучающихся; 

 принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 

на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм 

учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 

соответствуют требованиям действующих санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

 

Механизм реализации ООП НОО: 

ООП НОО реализуется Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой №562 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга с использованием внутренних и внешних ресурсов путем организации 

взаимодействия участников образовательных отношений в пределах образовательной 

организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

 кадровые (педагоги начального общего образования, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог, логопед, педагог-библиотекарь, преподаватель-

организатор ОБЗР); 

 финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, всех помещений ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, 

о ходе и результатах процессов, осуществляемых ГБОУСОШ № 562 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в целом и каждым сотрудником в 

отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, 

администрации, прочих работников школы. 

Внешние ресурсы, используемые ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, представляют собой сторонние образовательные организации, в том 

числе, реализующие дополнительные образовательные программы. Осуществляется 

сотрудничество с организациями: 

 ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта», ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской», ДЮЦ 

«Красногвардеец», ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития», ОГИБДД 

УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга.  

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (далее - ВСОКО), которая регламентируется положением о 

ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейского района Санкт-
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Петербурга, в том числе проведения мониторингов, направленных на получение 

объективных сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, реализации 

образовательной программы в полном объеме и состоянии условий, которые 

обеспечивают ООП НОО. 

Механизм реализации программы предусматривает использование комплекса 

организационных и иных мероприятий, необходимых для достижения цели и решения 

задач программы. 

В основу механизма реализации программы заложены принципы, 

обеспечивающие: 

 обоснованное распределение часов учебного плана из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

 реализацию рабочей программы воспитания в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания; 

 формирование метапредметных результатов посредством освоения программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 

 формирование плана внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей участников образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности; 

 постоянный мониторинг реализации ООП НОО, степени удовлетворенности 

участников образовательных отношений качеством подготовки обучающихся, 

включая условия реализации ООП НОО. 

Реализация программы осуществляется через классно-урочную систему с 

применением педагогических технологий деятельностного подхода; различные формы 

внеурочной деятельности(экскурсии, викторины, игры, спортивные соревнования), 

участие в воспитательных событиях школы. 

Разработанная программа предусматривает реализацию образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

При реализации программы в условиях обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий могут быть использованы следующие формы 

взаимодействия: 

 асинхронная; 

 синхронная; 

 смешанная 

Методы и приѐмы обучения и воспитания при реализации программы в условиях 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 дистанционная лекция; 

 видеоурок/занятие; 

 самостоятельная работа на платформе; 

 самостоятельное изучение материала с использованием электронных 

образовательных ресурсов по плану, предлагаемому учителем; 

 самостоятельное изучение материала учебника по плану, предлагаемому учителем; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 участие в различных активностях школы. 

Способы контроля: 

 самостоятельная работа учащихся: 

 тестирование учащихся на платформе: 

 тестирование учащихся в формате гугл-теста; 

 проверка и оценивание индивидуальных теоретических заданий учащихся. 
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Взаимодействие с обучающимися и родителями может быть реализовано с 

помощью: 

 информирование обучающихся и родителей через официальный сайт ГБОУ СОШ 

№562 – http://562edu.ru; 

 социальной сети ВКонтакте; 

 группу в VK Мессенджер «Сферум»; 

 группу в WhatsApp; 

 электронный журнал; 

 консультации по электронной почте; 

 консультации и онлайн-уроков/встреч на платформе Google Meet. 

 Обучающие платформы: 

 «Российская электронная школа»; 

 «Учи.ру»; 

 «Моя школа» 

 «Продлѐнка на удалѐнке». 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объѐм 

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 начального 

общего образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательной организации. При формировании индивидуальных учебных планов, в 

том числе для ускоренного обучения, объѐм дневной и недельной учебной нагрузки, 

организация учебных и внеурочных мероприятий, расписание занятий, объѐм домашних 

заданий должны соответствовать требованиям, предусмотренным Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих 

не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования 

учителя, часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается 

школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всѐ это 

побуждает учителя особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать 

помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, которая 

становится ведущей в этом возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного 

подхода характеризуются в программе начального общего образования, причѐм внимание 

учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 

учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 

познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 

учащемуся. В исключительных случаях образовательная организация может с учѐтом 

особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребѐнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

http://562edu.ru/
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Всѐ наполнение программы начального общего образования (содержание и 

планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 

ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

Личностные результаты: 

 включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, 

другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 

деятельности (осознание еѐ социальной значимости, ответственность, установка на 

принятие учебной задачи). 

Метапредметные результаты: 

 характеризуют уровень сформированности познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 

самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 

предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

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

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

ситуациях. 

Предметные результаты: 

 включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по получению 

нового знания, его преобразованию и применению. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности лицея в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре; 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 
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Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

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

жизни в окружающей среде(в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 

 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
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 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, 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: 
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1. Предметные результаты по предметной области "Русский язык и Литературное 

чтение" должны обеспечивать: 

1.1. По учебному предмету "Русский язык": 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

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

ценностей народа; 

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

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание 

роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; 

определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные 

вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

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

устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и 

задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; 

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

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать 

под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное 

изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей 

возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать 

словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети 

Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

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

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

1.2. По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 
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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). 

2. Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык (английский)" 

предметной области "Иностранный язык" должны быть ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и 

должны обеспечивать: 
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

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

вокруг меня». 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях 

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

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

рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) 

невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) 

объемом 4-5 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной 

работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к 

тексту выступления; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического 

работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на 

слух и понимать основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале; понимать запрашиваемую информацию фактического характера 

в прослушанном тексте; 
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 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 не сплошные 

тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на 

предъявленный педагогическим работником образец; 

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

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

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

изученных грамматических явлений; 

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

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки 

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 
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результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление 

готовности быть лидером и выполнять поручения, осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет);знакомить представителей других стран с культурой 

своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном 

языке. 

3. Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области 

"Математика и информатика" должны обеспечивать: 

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

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму; 

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

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными 

измерениями) с помощью чертежных инструментов; развитие наглядного 

представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения 

длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

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

учебных и практических ситуациях, приводить 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. 

4. Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной 

области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" должны 

обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

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

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

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи 
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мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального 

поведения и обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, 

достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых 

объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших 

для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; 

основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

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

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

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

практические задачи; 

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

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных 

объектов и явлений с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и 

правилам безопасного труда, фиксацией результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе 

знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой информации при 

общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

5. Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" должны обеспечивать: 

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; 
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7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

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

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных 

норм поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

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

"прощение", "дружелюбие"; 

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

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, 

современной жизни; 

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

случаев унижения человеческого достоинства. 

6. Предметные результаты по предметной области "Искусство" должны обеспечивать: 

6.1. По учебному предмету "Изобразительное искусство": 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

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

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

6.2. 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. 

7. Предметные результаты по учебному предмету «Труд (технология)" предметной 

области "Труд (технология)" должны обеспечивать: 

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

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в 

том числе с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
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8. Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной 

области "Физическая культура" должны обеспечивать: 

1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных 

прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях 

(гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования 

и укрепления здоровья, физического развития и физического 

совершенствования, повышения физической и умственной работоспособности, 

в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

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

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

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

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального 

общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что 

ФГОС задаѐт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и 

отражена в локальном акте «Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую педагогическую диагностику (1 класс);  

 текущую и тематическую оценку;  
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 итоговую оценку; 

 промежуточную аттестацию; 

 портфолио;  

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

К внешним процедурам относятся:  

 независимая оценка качества подготовки обучающихся;  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки школы реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

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 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 реализуется за счѐт 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 материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм: 

 оценки предметных и метапредметных результатов;  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

том числе исследовательских) и творческих работ; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка);  

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.4.2. ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХИ ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 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 внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений:  

1) базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному 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 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  
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 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в Интернете;  

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

в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 

групп умений: 

1) общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления;  

2) совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль:  

 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 внутришкольного мониторинга. В 

текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные 

ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 
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коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании1. В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка 

сформированности учебных универсальных действий. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основным предметом 

оценки 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 предлагаются следующие критерии:  

 знание и понимание; 

 применение; 

 функциональность. 

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

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

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

Обобщѐнный 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. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретѐнных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций.  

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга 

( см. Положение ) 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ООП НОО стр.473-572 ), 

 (ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ООП НОО ГБОУ График проведения оценочных процедур ГБОУ 

СОШ № 562  в 2024 - 2025 учебном году (в I – II полугодии 2024 - 2025 учебного года) 

График 1 

График 2) 

В соответствии с возможностями, предоставляемыми ФГОС, школа предполагает 

оценивание предметных результатов по следующей схеме: 

 В 1-м классе- безотметочное обучение (используется словесное оценивание 

результатов деятельности обучающегося); 

https://562.spb.ru/official/documents/4_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
https://562.spb.ru/official/documents/oc_p_I_polugodie_2024-2025.pdf
https://562.spb.ru/official/documents/grafic_ocenocnyh_procedur_2_polugodie_2025.pdf
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 Во 2-4 классах школы применяется самооценивание и взаимооценивание, 

используется оценивание работы на уроках срезовых, практических, контрольных 

работ по 4-х балльной системе (от 2 до 5). 

 Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

 текущие – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на уроке 

в течение учебного года во 2-4 классах; 

 четвертные – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и в дневник по 

итогам учебной четверти во 2-4 классах. Единственным фактическим материалом 

для выставления четвертной отметки является совокупность всех полученных 

обучающимся в течение учебной четверти и имеющихся в классном журнале 

текущих отметок; 

 годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и в дневник по 

итогам учебного года во 2-4 классах. Единственным фактическим материалом для 

выставления годовой отметки является совокупность всех полученных 

обучающимися четвертных отметок; 

После проведения проверочных, контрольных работ обязательно проведение 

работы над ошибками. Обучающиеся, не справившиеся с контрольной работой, имеют 

право на еѐ пересдачу. Критерии, предъявляемые к итоговой аттестации, доводятся до 

сведения родителей обучающихся в начале учебного года. 

В конце каждого учебного года учащиеся пишут контрольные работы по 

предметам, проверяющие сформированность, как предметных знаний, умений и навыков, 

так и сформированность УУД. 

Результаты итоговых контрольных работ анализируют педагоги, заместитель 

директора по УВР, корректируют свою деятельность. 

По завершении обучения на начальной ступени образования обучающегося 

педагогический совет школы принимает решение о возможности (или невозможности) 

продолжения его обучения на следующей ступени по результатам итоговой отметки, на 

которую выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Формы представления образовательных результатов: 

 отметки, оценивающие предметные результаты, фиксируются в электронном журнале, 

в дневниках учащихся; 

 тексты итоговых контрольных работ и анализ их выполнения обучающимися 

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

применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 образовательные результаты представлены в итоговом портфолио. 

 Отметки за четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются 

как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая четвертную 

письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 Отметка обучающемуся за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля (не менее трех отметок в четверти), результатов проведения промежуточной 

аттестации по итогам четверти с учетом отметки, рекомендуемой АСУ ―Параграф‖. В 

случае, если рекомендуемая отметка составляет 2,5, 3,5, 4,5, обучающемуся 

выставляется отметка с учетом правил математического округления. 

   Отметка обучающемуся за год выставляется на основе результатов промежуточной 

аттестации по итогам всех учебных четвертей (полугодий) с учетом применения 

правила нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных четвертей 
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(полугодий) складываются и делятся на количество учебных периодов. В случае, если 

результат расчета составляет 2,5, 3,5, 4,5, обучающемуся выставляется отметка с 

учетом правил математического округления. 

1.4.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчѐта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счѐтом. Стартовая диагностика может проводиться также 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 представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. 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. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

педагогического работника. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в примерных рабочих программах. Тематическая оценка 

может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном и бумажном виде в течение всех лет обучения в начальной 

школе. 
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- Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как:  

 процессуальный способ фиксирования достижений учащихся;  

 копилка полезной информации;  

 наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  

 повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 

отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности;  

 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 

посещѐнных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 

педагогом. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце каждой четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в электронном журнале и в дневнике.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) нормативными и локальными актами.  

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 учебно-практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учѐтом формируемых метапредметных действий. Итоговая оценка 

по предмету фиксируется в электронном журнале, дневнике и личном деле обучающегося. 

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования;  

 портфолио выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, обучавших 

данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне основного общего образования с учѐтом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

При разработке ООП НОО образовательная организация предусматривает 

непосредственное применение при реализации обязательной части ООП НОО 

федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир»
1
. 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

В начальных классах школы реализуется программа развивающей образовательной 

системы «Школа России», которые утверждены Министерством просвещения РФ, 

включающие в себя предметные программы и программы внеурочной деятельности в 

рамках учебного плана. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, 

теориями общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими 

новое качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого 

учебного предмета в отдельности. При этом, в УМК «Школа России» бережно сохранены 

лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании 

учащихся младшего школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности 

личностного развития и воспитания ребѐнка, так и достижение положительных 

результатов в его обучении. Реализуются данные программы через рабочие программы 

учителя, разработанные с учѐтом индивидуальных особенностей учащихся класса. 

Программы отдельных предметов разрабатывались на основе требований к 

результатам освоения ООП, на основе программы формирования УУД. 

2.1.1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

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 русского языка с учетом возрастных особенностей обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне начального 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

Пояснительная записка 

Программа по русскому языку на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

                                                 
1
 Часть 6

3
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 
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На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретенные знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных учебных действий на материале русского языка станут 

фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а также будут 

востребованы в жизни. 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса 

обучения на уровне начального общего образования, успехи в изучении этого предмета во 

многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функциональной 

грамотности обучающихся, особенно таких ее компонентов, как языковая, 

коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. 

Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных 

возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать русский язык в 

различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации 

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

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского народа и 

других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые 

средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, 

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

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в 

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

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося 

непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной культуры, 

пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами 

являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, 

формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа;  

 понимание роли языка как основного средства общения;  

 осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации;  

 понимание роли русского языка как языка межнационального общения;  

 осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, 

говорение, чтение, письмо; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

речевого этикета; 
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 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». 

Программа по русскому языку позволит педагогическому работнику: реализовать в 

процессе преподавания русского языка современные подходы к: 

 достижению личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в ФГОС НОО; 

 определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

 разработать календарно-тематическое планирование с учетом особенностей 

конкретного класса. 

В программе по русскому языку определяются цели изучения учебного предмета 

на уровне начального общего образования, планируемые результаты освоения 

обучающимися русского языка: личностные, метапредметные, предметные. Личностные и 

метапредметные результаты представлены с учетом методических традиций и 

особенностей преподавания русского языка на уровне начального общего образования. 

Предметные планируемые результаты освоения программы даны для каждого года 

русского языка. 

Программа по русскому языку устанавливает распределение учебного материала 

по классам, рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике 

развития предметного содержания и учете психологических и возрастных особенностей 

обучающихся. 

Программа по русскому языку предоставляет возможности для реализации 

различных методических подходов к преподаванию русского языка при условии 

сохранения обязательной части содержания учебного предмета. 

Содержание программы по русскому языку составлено таким образом, что 

достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных результатов 

обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые 

отражают ведущие идеи изучения русского языка на уровне основного общего 

образования и подчеркивают пропедевтическое значение уровня начального общего 

образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка»,— 675ч (5 часов в 

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

Обучение ведѐтся по учебникам: 

Обучение грамоте (1 класс) В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Н.А. Федосова 

Русский язык(1-4 класс) В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 
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 Начальным этапом изучения русского языка и учебного предмета «Литературное 

чтение» в 1 классе является учебный курс «Обучение грамоте»: обучение письму идет 

параллельно с обучением чтению. На учебный курс «Обучение грамоте» рекомендуется 

отводить 9 часов в неделю: 5 часов русского языка (обучение письму) и 4 часа учебного 

предмета «Литературное чтение» (обучение чтению). Продолжительность "Обучения 

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

соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может 

варьироваться от 13 до 10 недель. 

Развитие речи.  

 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

 Слово и предложение  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

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

значением слова. 

 Фонетика  

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

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 

звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 

места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в 

слове. Ударный слог.  

 Графика  

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

Буквы гласных как показатель твѐрдости— мягкости согласных звуков. Функции букв е, 

ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Последовательность букв в русском алфавите.  

 Чтение  

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

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на 

материале небольших прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при 

переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

 Письмо  

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

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. Начертание 

письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Приѐмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

 Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 

гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, клички 
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животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

 Систематический курс  

Общие сведения о языке Язык как основное средство человеческого общения. Цели 

и ситуации общения. 

 Фонетика  

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

ударные и безударные. Твѐрдые 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 твѐрдости согласных 

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

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

предшествующего согласного звука в конце слова. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. Небуквенные графические средства: 

пробел между словами, знак переноса. Русский алфавит: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов.  

 Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

 Лексика  

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

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

уточнения. Синтаксис.  

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

сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых 

вопросов. Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из 

набора форм слов. 

 Орфография и пунктуация  

Правила правописания и их применение:  

 раздельное написание слов в предложении;  

 прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных;  

 перенос слов (без учѐта морфемного членения слова);  

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

ща, чу, щу; 
 сочетания чк, чн; 

 слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

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).  
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Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей; 

 устанавливать основания для сравнения звуков, слов (на основе образца); 

 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных 

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

согласных звуков; слов с заданным звуком.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, 

подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

3) Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по 

орфографическому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, 

отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию— модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

1) Общение:  

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога;  

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу;  

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом 

и буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация:  

 выстраивать последовательность учебных операций при проведении звукового 

анализа слова;  

 выстраивать последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении 

звуков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку;  

2) Самоконтроль:  

 находить указанную ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при 

письме под диктовку или списывании слов, предложений; 

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

3) Совместная деятельность:  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по 

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

участников совместной работы;  



34 

 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

 Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 

Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

 Фонетика и графика  

Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твѐрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

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

твѐрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ѐ, ю, я; согласный звук [й’] 

и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе).  

Парные и непарные по твѐрдости— мягкости согласные звуки.  

Парные и непарные по звонкости— глухости согласные звуки.  

Качественная характеристика звука: гласный—согласный; гласный ударный— 

безударный; согласный твѐрдый— 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, ѐ, ю, я (в 

начале слова и после гласных).  

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

Использование знания алфавита при работе со словарями.  

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

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

 Орфоэпия  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 

(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

 Лексика  

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

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов.  

 Состав слова (морфемика)  

Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, 

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

случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

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

 Морфология  

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

употребление в речи. 

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

употребление в речи.  
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Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространѐнные предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и др.  

 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, фамилии, клички 

животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на строку 

(без учѐта 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 т. п.). Практическое овладение диалогической формой 

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

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

деятельности при проведении парной и групповой работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по 

личным наблюдениям и вопросам.  

 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).  
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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 объѐмом 3045 слов с опорой на 

вопросы.  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

 

Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия:  

 сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные 

(родственные) слова и слова с омонимичными корнями;  

 сравнивать значение однокоренных (родственных) слов; сравнивать буквенную 

оболочку однокоренных (родственных) слов;  

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

обозначают;  

 характеризовать звуки по заданным параметрам; 

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

предложений;  

 находить закономерности на основе наблюдения за языковыми единицами; 

 ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст);  

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

являются однокоренными (родственными). 

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь учебника для 

получения информации;  

 устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

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

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

представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

1) Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога; 

 признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа 

результатов наблюдения за языковыми единицами;  

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах 

наблюдения за языковыми единицами; 

 строить устное диалогическое выказывание;  



37 

 

 строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации;  

 устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2) Самоконтроль:  

 устанавливать с помощью учителя причины успеха/неудач при выполнении заданий 

по русскому языку;  

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

записи под диктовку.  

3) Совместная деятельность: 

 строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении 

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

договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания участникам 

совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя);  

 совместно обсуждать процесс и результат работы;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ  

 Сведения о русском языке  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации.  

Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  

 Фонетика и графика  

Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный 

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

функции разделительных мягкого и твѐрдого знаков, условия использования на письме 

разделительных мягкого и твѐрдого знаков (повторение изученного). 

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

с непроизносимыми согласными. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

 Орфоэпия  

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

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  

 Лексика  

Повторение: лексическое значение слова. Прямое и переносное значение слова 

(ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление).  

 Состав слова (морфемика)  

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

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

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые 

случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). Однокоренные 

слова и формы одного и того же слова.  

Корень, приставка, суффикс— значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).  
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 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 имѐн существительных. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Изменение имѐн существительных по 

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

существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имѐн прилагательных на -ий, -ов, -

ин). Склонение имѐн 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. Неопределѐнная форма глагола 

Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Род глаголов в прошедшем времени.  

Частица не, еѐ 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 

распространѐнные и нераспространѐнные.  

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).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова.  

Правила правописания и их применение: 

 разделительный твѐрдый знак; 

 непроизносимые согласные в корне слова;  

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн существительных (на уровне 

наблюдения); 

 безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (на уровне 

наблюдения); 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

 непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 раздельное написание частицы не с глаголами. 

 Развитие речи 

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

благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать 

и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно 

координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 
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Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.  

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

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

нарушенным порядком предложений и абзацев.  

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

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

Ключевые слова в тексте.  

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

собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления.  

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  

Изучающее, ознакомительное чтение. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия:  

 сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

 сравнивать тему и основную мысль текста;  

 сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать 

прямое и переносное значение слова; 

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

 объединять имена существительные в группы по определѐнному признаку 

(например, род или число);  

 определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в предложении;  

 ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные 

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

характеристикой. 

2) Базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев;  

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

 высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, 

подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения;  

 выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе 

предложенных критериев).  

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования;  

 анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как 

результата наблюдения за языковыми единицами.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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1) Общение:  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного мини-исследования, проектного задания;  

 создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, 

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

этикета.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 

 планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий.  

2) Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку;  

 корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления 

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

члена предложения при списывании текстов и записи под диктовку. 

3) Совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-

исследования или проектного задания на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

образцы;  

 при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

 проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), 

подчиненного, проявлять самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ  

 Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

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

 Фонетика и графика  

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

параметрам. Звуко-буквенный разбор слова.  

 Орфоэпия  

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и 

сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского 

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

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов.  

 Лексика  

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, 

антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  

-  Состав слова (морфемика)  

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).  
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Основа слова. Состав неизменяемых слов (ознакомление). Значение наиболее 

употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление).  

 Морфология  

Части речи самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме существительных на -

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

собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го 

склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные 

(ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во множественном 

числе.  

Местоимение.  

Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного 

и множественного числа; склонение личных местоимений.  

Глагол.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). І и 

ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов.  

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).  

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

Частица не, еѐ значение (повторение).  

 Синтаксис  

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

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 

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

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

смысловых вопросов); распространѐнные и нераспространѐнные 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: 

сложносочинѐнные 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 имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имѐн существительных на -ов, -

ин, -ий);  

 безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 
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 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа;  

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 

союзами и, а, но и без союзов.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых (наблюдение).  

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

 Развитие речи  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации устного и 

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др.); диалог; 

монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи. 

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный устный 

пересказ текста).  

Сочинение как вид письменной работы.  

Изучающее, ознакомительное 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.  

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в четвѐртом классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия: 

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

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками;  

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

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

спряжение);  

 объединять предложения по определѐнному признаку;  

 классифицировать предложенные языковые единицы;  

 устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

 ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой.  

2) Базовые исследовательские действия:  

 сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-

буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

мини-исследования);  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

3) Работа с информацией: 
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 выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками 

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

находить дополнительную информацию, используя справочники и словари;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые 

средства для выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде;  

 строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
1) Самоорганизация: 

 самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 

возможные ошибки. 

2) Самоконтроль:  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

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

 оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад 

в неѐ;  

 адекватно принимать оценку своей работы. 

3) Совместная деятельность:  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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, 

планы, идеи. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский 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, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями;  

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных 

в художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

 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 разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 

и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования;  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения;  

трудового воспитания:  

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

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах 

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из художественных произведений; экологического 

воспитания:  

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

 ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира);  



45 

 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

1) Базовые логические действия:  

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

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 

принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 

устанавливать аналогии языковых единиц;  

 объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

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

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 

при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

2) Базовые исследовательские действия:  

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание;  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного 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. 

3) Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику);  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в 

Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова);  
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 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;  

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

соответствии с речевой ситуацией;  

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

1) Самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

2) Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления 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. 

3) Совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

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. 
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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 слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]);  

 различать ударные и безударные гласные звуки;  

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

слове);  

 различать понятия «звук» и «буква»; 

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

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

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

конце слова;  

 правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка 

слов;  

 писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова;  

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 

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

(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после 

шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

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

тексты объѐмом не более 25 слов;  

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 35 

слов, тексты объѐмом 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 35 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 осознавать язык как основное средство общения;  

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

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

по звонкости/глухости;  
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 определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 

делить слово на слоги; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

функций букв е, ѐ, ю, я; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 

слова; 

 находить однокоренные слова;  

 выделять в слове корень (простые случаи);  

 выделять в слове окончание;  

 выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения 

и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 

антонимов (без называния терминов);  

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

 распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др.; 

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

«какие?»;  

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске;  

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

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

нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; раздельное 

написание предлогов с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

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

тексты объѐмом не более 50 слов;  

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

объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки;  

 пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения 

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

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 объѐмом 3045 слов с 

опорой на вопросы;  

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия. 

 

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;  
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 производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

 определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом 

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

непроизносимыми согласными; 

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

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, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями;  

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом 

имѐн существительных;  

 распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

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

случаи), в 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 распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий 

знак после шипящих на конце имѐн существительных; не с глаголами; раздельное 

написание предлогов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов;  

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию;  

 формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (12 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (35 предложений на 

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты 



50 

 

(24 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, 

отказ, с использованием норм речевого этикета;  

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 

синонимов, союзов и, а, но);  

 определять ключевые слова в тексте;  

 определять тему текста и основную мысль текста;  

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

предложений их смысловое содержание;  

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

 писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные 

понятия; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 КЛАСС  

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится:  

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа;  

 объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского 

языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом);  

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы;  

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту;  

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

 определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

 определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи;  

 устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

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 3голица в единственном числе); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;  

 различать предложение, словосочетание и слово;  

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;  

 различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения;  
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 распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

 разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами 

и, а, но и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения;  

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

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные 

и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 

падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

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

безударные падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 

глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

 правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов;  

 писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания;  

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки;  

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;  

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия;  

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 

объявления и др.); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 

опорой на тему или основную мысль;  

 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам;  

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

 осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 

(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию;  

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия;  

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 

электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа. 

 

2.1.2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
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Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») включает: пояснительную 

записку; содержание обучения; планируемые результаты освоения программы учебного 

предмета; тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литературного 

чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального общего 

образования. Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных), 

которые возможно формировать средствами литературного чтения с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального 

общего образования. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения программы начального общего 

образования ФГОС НОО, а также ориентирована на целевые приоритеты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня начального 

общего образования, который обеспечивает, наряду с достижением предметных 

результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других 

предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития 

обучающихся.  

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художественной 

литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учѐтом этого направлено на общее и литературное развитие обучающегося, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, 

а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 

литературного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решением 

следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 
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 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений 

и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий в соответствии с 

представленными предметными результатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, обеспечивающей понимание и 

использование информации для решения учебных задач. 

Программа по литературному чтению представляет вариант распределения 

предметного содержания по годам обучения с характеристикой планируемых результатов. 

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления 

литературного образования, обучающегося: речевая и читательская деятельности, круг 

чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены 

общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможностям и 

особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных 

текстов; представленность в произведениях нравственно-эстетических ценностей, 

культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы.  

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению 

является представленность разных жанров, видов и стилей произведений, 

обеспечивающих формирование функциональной литературной грамотности 

обучающегося, а также возможность достижения метапредметных результатов, 

способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают личностные, 

метапредметные результаты за период обучения, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего образования. 

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету 

«Литература», который изучается на уровне основного общего образования. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 

интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 180 часов: 

русского языка 100 часов и литературного чтения 80 часов). Содержание литературного 

чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому 

языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. На литературное чтение в 1 классе отводится не менее 10 учебных 

недель (40 часов), для изучения литературного чтения во 2–4 классах рекомендуется 

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

Освоение программы по предмету «Литературное чтение» в 1 классе начинается 

вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте»1 (180 ч: 100 ч предмета «Русский 

язык» и 80 ч предмета «Литературное чтение»). 

 После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение предметов 

«Русский язык» и «Литературное чтение», на курс «Литературное чтение» отводится всего 

540 часов, в 1 классе отводится не менее 10 учебных недель (40 часов), во 2-4 классах— 

по 136 ч (4 ч в неделю в каждом классе). 

Обучение ведѐтся по учебникам: 

Обучение грамоте (1 класс)  В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Н.А. Федосова 

Литературное чтение (1-4 класс) Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л.А. 

Виноградская, М. В. Бойкина 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 
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Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 

произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее 

четырѐх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и 

различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: 

последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) 

сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. 

Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских народных и 

литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие нравственные качества 

(отношение к природе, людям, предметам).  

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 

представление): чему посвящено, о чѐм рассказывает. Главная мысль произведения: его 

основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление на примере 

произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. 

Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. 

Ю. Драгунского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. 

Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его 

идеей. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

 Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение 

поэтических произведений о природе (на примере произведений А. С. Пушкина, Ф. И. 

Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. 

С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.).  

Тема поэтических произведений: звуки и краски природы, времена года, человек и 

природа; Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление). Настроение, которое рождает 

поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к 

Родине, природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации 

при выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 

сила голоса.  

Устное народное творчество— малые фольклорные жанры. Многообразие малых 

жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение 

(веселить, потешать, играть, поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров.  

Потешка— игровой народный фольклор.  

Загадки— средство воспитания живости ума, сообразительности.  

Пословицы— проявление народной мудрости, средство воспитания понимания 

жизненных правил.  

Произведения о братьях наших меньших. Животные— герои произведений. Цель и 

назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных— воспитание 

добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный и 

научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, 

поступки, речь, взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение 

к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных.  

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 

произведений о маме на примере произведений Е. А. Благининой, А. Л. Барто, Н. 

Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и 

др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного 

человека к другому (матери к ребѐнку, детей к матери, близким), проявление любви и 

заботы о родных людях.  

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трѐх 

произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном 
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проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в 

произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что 

книга – источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации – элементы 

ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в 

библиотеке.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в первом классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения;  

 понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного 

произведения;  

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, 

тема, идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки 

(фольклорная и литературная), стихотворение, рассказ);  

 анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий 

в произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную 

оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

 сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией:  

 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, 

различных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, 

которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные 

нормы; 

 участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: 

слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к 

обсуждаемой проблеме;  

 пересказывать (устно) содержание произведения с опорой на вопросы, рисунки, 

предложенный план; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий;  

 описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, 

рассказов.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости 

обращаться за помощью к учителю;  

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

 с небольшой помощью учителя оценивать свои успехи/ трудности в освоении 

читательской деятельности.  

Совместная деятельность:  

 проявлять желание работать в парах, небольших группах;  

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, 

ответственно выполнять свою часть работы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ  

О нашей Родине.  

Круг чтения: произведения о Родине (на примере И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, 

А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. Есенина и др.). Патриотическое звучание 

произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-

этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, 

соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению 

как отражение эмоционального отклика на произведение.  

Отражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество).  

Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, 

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

скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, 

«перевѐртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счѐт – основные средства 

выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как 

жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной мудрости, 

нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, 

бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. Бытовая 

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

о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 

волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках 

народного быта и культуры.  

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

времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее 

пяти авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времѐн года).  

Средства выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. 

Настроение, которое создаѐт пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение 

эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах 

художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. 

И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. 

Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе 

Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга 

чтения: на примере произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. Осеевой, 

А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). 

Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: дружба, терпение, уважение, 

помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения (введение понятия 

«главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков.  

Мир сказок 

Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты. 

Фольклорная основа авторских сказок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка 

(например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина, 

народная сказка «Морозко» и сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского).  

Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. Составление плана 

произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии 

содержания произведения. 

О братьях наших меньших  

Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, 

рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти авторов). Дружба людей 
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и животных— тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, 

В. В. Бианки, Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, С. 

В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские 

народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических произведений о 

животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном тексте. 

Приѐмы раскрытия автором отношений людей и животных. Нравственно-этические 

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

жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере произведений И. А. 

Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение).Знакомство с 

художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 

Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье  

Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и 

фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных семейных ценностей 

в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему 

поколению, радость общения и защищѐнность в семье. Тема художественных 

произведений: Международный женский день, День Победы.  

Зарубежная литература 

Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): 

зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, Дж. Родари и 

др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство 

тем и сюжетов сказок разных народов. Тема дружбы в произведениях зарубежных 

авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные 

темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 

Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или 

оглавление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, 

тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» во втором классе 

способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных 

действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной 

природе, о детях и для детей, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная и 

литературная), рассказ, басня, стихотворение);  

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 

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

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

произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 

оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе;  

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 

находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 

значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю.  

 Работа с информацией: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения;  
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 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, 

каталогу на основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему 

и содержание книги;  

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, 

дополнять ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему;  

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение;  

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

выводы на основе прочитанного/прослушанного произведения; 

 описывать (устно) картины природы;  

 сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, рассказы, небольшие сказки);  

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 

произведений.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении/слушании 

произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного/прочитанного 

текста;  

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении/слушании 

произведения;  

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность:  

 выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 

общий результат работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

О Родине и еѐ истории 

Любовь к Родине и еѐ история – важные темы произведений литературы 

(произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, сопричастность 

к прошлому и настоящему своей страны и родного края – главные идеи, нравственные 

ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных 

и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание 

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

красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств 

выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, логические ударения.  

Фольклор (устное народное творчество) 

Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, 

скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов 

России (значение, характеристика, нравственная основа).  

Книги и словари, созданные В. И. Далем 

Активный словарь устной речи: использование образных слов, пословиц и 

поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народов России.  

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных 

правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
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сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 

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

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки.  

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

Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как 

народный песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного 

героя (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как 

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

слова, их место в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения.  

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

Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной 

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

стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приѐм повтора 

как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. 

Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.  

И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А. С. Пушкина.  

Творчество И. А. Крылова.  

Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои и чужие 

недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И. 

А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и 

скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи.  

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ-ХХ веков 

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины 

природы в произведениях поэтов и писателей: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. 

Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. 

Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые 

лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: 

эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительное значение. 

Олицетворение как одно из средств выразительности лирического произведения. 

Живописные полотна как иллюстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение 

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

изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального искусства 

(тон, темп, мелодия).  

Творчество Л. Н. Толстого 

Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, 

быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь содержания с 

реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. 

Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, 

текста-рассуждения.  

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей 

Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. 

Гаршина, М. Горького, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации.  

Произведения о взаимоотношениях человека и животных 

Человек и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь.  
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Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. 

Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, 

герои, реальность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание 

интерьера).  

Произведения о детях 

Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на 

войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: 

время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух-трѐх авторов). Основные события сюжета, отношение к 

ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное 

время.  

Юмористические произведения 

Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства 

выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. Авторы 

юмористических рассказов: М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др.  

Зарубежная литература 

Круг чтения: литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. 

Киплинга, Дж. Родари, С. Лагерлѐф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Рассказы о животных зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной 

литературы: С. Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой) 

Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности 

читательской деятельности. Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания 

(обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. 

Книга как особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, 

знакомство с рукописными книгами.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, народные и 

авторские произведения;  

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и 

главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте 

заданный эпизод, определять композицию произведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; 

произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, 

пейзаж, интерьер).  

Работа с информацией:  

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую/ изобразительную 

(иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение);  

 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы и 

изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 
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 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 читать текст с разными интонациями, передавая своѐ отношение к событиям, 

героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее 

настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, использовать в зависимости от 

учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи 

чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух;  

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия.  

Совместная деятельность:  

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинѐнного, 

соблюдать равноправие и дружелюбие;  

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, 

инсценировать/драматизировать несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ 

исполнения в соответствии с общим замыслом;  

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ  

О Родине, героические страницы истории 

Наше Отечество, образ родной земли в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (на примере произведений И. С. 

Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина, С. 

Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении любви к родной земле в 

литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных 

народов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы Александра 

Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила 

Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в литературе для детей. Отражение 

нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой 

Отечественной войны в произведениях литературы (на примере рассказов А. 

П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: 

поступок, подвиг.  

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

с песнями на тему Великой Отечественной войны.  

Фольклор (устное народное творчество) 

Фольклор как народная духовная культура. Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для 

появления художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 

классификация). Собиратели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о 

животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
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ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 

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

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

защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни 

Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 

Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 

гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецова.  

Творчество А. С. Пушкина 

Картины природы в лирических произведениях А. С. Пушкина. Средства 

художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора).  

Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки.  

Творчество И. А. Крылова  

Представление о басне как лиро-эпическом жанре. Круг чтения: басни на примере 

произведений И. А. Крылова, И. И. Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни 

стихотворные и прозаические. Развитие событий в басне, еѐ герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и герои, 

особенности языка. 

Творчество М. Ю. Лермонтова 

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

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

Метафора как «свѐрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. 

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

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок.  

Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. 

Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь— особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ ХХ веков  

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств 

поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы.  

Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей: В. А. Жуковский, Е. 

А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. 

Бальмонт, М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического 

произведения. Авторские приѐмы создания художественного образа в лирике. Средства 

выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому 

произведению.  

Творчество Л. Н. Толстого 

Круг чтения: рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, 

быль. Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных жизненных 

ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л. Н. 

Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет 

героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого.  

Произведения о животных и родной природе 

Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы – тема 

произведений литературы.  

Круг чтения: на примере произведений А. И. Куприна, В. П. Астафьева, К. 

Г. Паустовского, М. М. Пришвина, Ю. И. Коваля и др.  
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Произведения о детях 

Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками (на примере произведений А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. 

Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др.) Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев.  

Пьеса  

Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: 

назначение, содержание. 

Юмористические произведения  

Круг чтения: юмористические произведения на примере рассказов М. М. Зощенко, 

В. Ю. Драгунского, Н. Н. Носова, В. В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 

Юмористические произведения в кино и театре.  

Зарубежная литература 

Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные 

сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. Янссон и др.  

Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). 

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы 

выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), еѐ справочно-

иллюстративный материал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг 

(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати.  

Изучение содержания учебного предмета «Литературное чтение» в четвѐртом 

классе способствует освоению ряда универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания);  

 читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и 

запоминания текста; 

 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам; сравнивать героев одного 

произведения по предложенным критериям, самостоятельно выбирать критерий 

сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии);  

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительности 

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

жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, 

рифма, строфа).  

Работа с текстом:  

 использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 
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 характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и др.);  

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять 

аннотацию. Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 

вопросы к учебным и художественным текстам;  

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях;  

 оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним;  

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 

 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 

наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев;  

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 

причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 

предстоящей работе.  

Совместная деятельность:  

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и драматизации 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); соблюдать правила взаимодействия;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре 

общества;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской 

литературы и творчества народов России; 
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 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственное воспитание:  

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора;  

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной 

окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание:  

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своѐ 

отношение в разных видах художественной деятельности;  

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы;  

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия:  

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание:  

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражѐнных в литературных произведениях;  

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач;  

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 

фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия:  

1) 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; 

2) 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 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей;  

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  
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 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления; 

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

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 
1) Самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) Самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

3) Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  

 понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, 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 объѐму произведения в 

темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) 

и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные 

и литературные), рассказы, стихотворения);  
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 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 учѐтом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму;  

 обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

2 КЛАСС 

 К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 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 объѐму 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);  
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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;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении; 

 осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный 

герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица 

героя, от третьего лица;  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

 составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 5 предложений); 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

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

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу для получения дополнительной информации 

в соответствии с учебной задачей. 

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 

художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

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

виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);  

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы к 

учебным и художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
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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 учѐтом специфики учебного и 

художественного текстов;  

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие 

эпизоды из произведения;  

 составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный 

текст;  

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

4 КЛАСС  
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К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится:  

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения;  

 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 объѐму прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты;  

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

произведение от эпического;  

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопросы (в 

том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 

волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира;  

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста; 

 характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 

чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте средства 

изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 

интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, 

поступков героев;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием 

словаря; находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

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

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 
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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 учѐтом правильности, выразительности 

письменной речи; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму;  

 сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения 

(не менее 10 предложений);  

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания);  

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, 

используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

 

2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных 

в обновлѐнном Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования и Универсального кодификатора распределѐнных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и элементов содержания по английскому языку (одобрено 

решением ФУМО), а также Программой воспитания с учѐтом концепции или историко-

культурного стандарта при наличии. 

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 

обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный язык» на начальной ступени 

обязательного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования.  

Изучение иностранного языка в общеобразовательных организациях России 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 
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на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению 

с учащимися других возрастных групп. 

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 

концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 

новые требования. В процессе обучения освоенные на определѐнном этапе 

грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 

лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык»  

Цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно разделить 

на образовательные, развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают:  

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме 

с учѐтом возрастных возможностей и потребностей младшего школьника;  

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

 использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение и др.);  

 формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 

словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

 осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного 

мира и инструмента познания мира и культуры других народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  

 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 

деятельности;  

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 

иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 

 Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает:  
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 понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 

изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях 

межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа;  

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 

культуре других народов;  

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования. На этапе начального 

общего образования на изучение иностранного языка выделяется 204 часа: 2 класс – 68 

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

Обучение осуществляется по учебникам Н. И. Быковой. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 

Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 

персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения 
1) Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/ или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение;  

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

2) Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 



75 

 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

3) Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на иллюстрации 

и с использованием языковой догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  

Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера.  

4) Письмо 

Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов). 

Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста 

слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 

предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с Днѐм 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее ―r‖ (there is/there).  

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 

(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; 

согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых 

звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  
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Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в 

изученных сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 

(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 

(Ann’s). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише),обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи для 2 класса.  

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка.  

Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 

утвердительной форме).  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения. Предложения с 

начальным It (It’s a red ball.).  

Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the 

table. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 

there on the table? — There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), 

составным именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I 

like to play with my cat. She can play the piano.). 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. 

Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. )  

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim.I don’t like 

porridge.).  

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 

cat? — Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).  

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия 

умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?). 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли c именами существительными 

(наиболее распространѐнные случаи).  

Существительные во множественном числе, образованные по правилу и 

исключения (a book — books; a man — men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 

your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this— these).  

Количественные числительные (1–12).  
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Вопросительные слова (who, what, how, where, how many).  

Предлоги места (in, on, near, under).  

Союзы and и but (c однородными членами).  

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление (с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством).  

Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого 

языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Любимая сказка. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя 

малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 

1) Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи:  

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

 диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 

знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

 диалога— побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи:  

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 

литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д.  

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 

содержания прочитанного текста.  

2) Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).  
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Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при 

опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте 

с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение 

из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 

опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка. 

3) Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера.  

4) Письмо  

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено.  

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв 

английского алфавита.  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are).  
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Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с соблюдением 

правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей.  

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов.  

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 

помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи родственных слов с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman)  Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There 

was an old house near the river.). Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, 

please.) форме.  Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense 

в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. Конструкция I’d like to … (I’d like to read this 

book.). Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).  

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books). Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of).  

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this — these; that — those). Неопределѐнные местоимения 

(some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any 

friends? – Yes, I’ve got some.).  

Наречия частотности (usually, often).  

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30). 

Вопросительные слова (when, whose, why).  
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Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством.  

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 

города/села; цвета национальных флагов). 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ  

Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки.  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения  

1) Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  

 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 

поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; 

выражение извинения; 

 диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, 

вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной 

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
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Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации.  

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

2) Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

 Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

3) Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, 

с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка  

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в 

них информации.  

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

4) Письмо  
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Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Связующее ―r‖ (there is/there are).  

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

 Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 

частичной транскрипции, по аналогии.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; 

запятой при обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 

существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов 

(pilot, film). 

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 
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 Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.).  

Отрицательное местоимение no.  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst.  

Наречия времени.  

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону).  Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 

основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности школы в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
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 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края;  

 уважение к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

Духовно-нравственного воспитания:  

 признание индивидуальности каждого человека;  

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания:  

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

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

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

жизни в окружающей среде (в том числе информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания:  

 бережное отношение к природе;  

 неприятие действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания:  

 первоначальные представления о научной картине мира;  

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  
1) Базовые логические действия:  

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма;  

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  

2) Базовые исследовательские действия:  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  



85 

 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий 

(на основе предложенных критериев);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования);  

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

3) Работа с информацией:  

 выбирать источник получения информации;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа еѐ проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

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

в соответствии с учебной задачей;  

 -самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
1) Общение:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

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

 готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления;  

2) совместная деятельность:  

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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 еѐ 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 ответственно выполнять свою часть работы;  

 оценивать свой вклад в общий результат;  

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль:  

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).  

2 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

1) Говорение  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника);  

 создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз 

в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы.  

2) Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников;  

 воспринимать на слух и понимать учебные 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, 

используя зрительные опоры и языковую догадку (время звучания текста/текстов 

для аудирования – до 40 секунд).  

3) Смысловое чтение  

 читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрируя понимание прочитанного;  

 читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя зрительные опоры и 

языковую догадку (объѐм текста для чтения – до 80 слов).  

4) Письмо  

 заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка;  

 писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом).  

Языковые знания и навыки  
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Фонетическая сторона речи  

 знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых 

слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

 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;  

 заполнять пропуски словами; дописывать предложения;  

 правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов.  

Лексическая сторона речи  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения;  

 использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  

Грамматическая сторона речи  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные 

(в утвердительной форме);  

 распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые 

предложения;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

It;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks English.);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s… Isit…? What’s …?;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got … Have you got …?);  
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride 

a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространѐнные случаи употребления);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по правилам и исключения: a pen— pens; a man— 

men;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this— these;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (112);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при 

однородных членах).  

Социокультурные знания и умения  

 владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: 

приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством; 

 знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

3 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

1) Говорение  

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка 

(не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника);  

 создавать устные связные монологические высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз).  

2) Аудирование  

 воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух и понимать учебные 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).  

3) Смысловое чтение  
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 читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

 читать про себя и понимать учебные 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, а 

также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения – до 130 слов).  

4) Письмо  

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.;  

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;  

 создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

 применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r);  

 применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и многосложных словах (international, night);  

 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).  

Лексическая сторона речи  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и 

словосложения (football, snowman).  

Грамматическая сторона речи  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were 

mountains in the south.);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами 

на -ing: to like/enjoy doing something;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to …;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

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 существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case);  
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 распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a 

lot of);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 

usually, often;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 

объектном падеже;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that— those;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13100);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

(130);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.);  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  

Социокультурные знания и умения  

 владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с Днѐм рождения, Новым годом, Рождеством);  

 кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке.  

 

4 КЛАСС  

Коммуникативные умения  

1) 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 45 

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 объѐме не менее 45 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 (объѐм монологического 

высказывания – не менее 45 фраз);  

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 

своѐ отношение к предмету речи;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 45 фраз.  
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 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 

иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не 

менее 45 фраз.  

2) 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).  

3) Смысловое чтение  

 читать вслух учебные тексты объѐмом 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 (объѐм 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.  

4) Письмо  

 заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.;  

 писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий;  

 писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объѐм 

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).  
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Грамматическая сторона речи  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present ContinuousTense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях;  

 распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию tobegoingto 

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 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 Днѐм 

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. 

  

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне начального общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

Программы воспитания. 

Пояснительная записка 
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 

предмета «Математика» для 1-4 классов начальной школы, распределѐнное по годам 

обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне 

начального общего образования и тематическое планирование изучения курса. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе начальной школы. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 

учебных действий (УУД) – познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 

возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учѐтом 
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возрастных особенностей младших школьников. В первом и втором классах предлагается 

пропедевтический уровень формирования УУД. В познавательных универсальных 

учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, 

что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 

(определѐнные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в разделе – «Совместная деятельность». Планируемые 

результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной 

школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 

формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 

целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела). 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

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 качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 

следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 

школьника: 

 понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжѐнность по 

времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 
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 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека 

(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения).  

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни – возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчѐты и прикидка, использование графических форм пред-

ставления информации). Приобретѐнные учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы 

проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

В Учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 

отводится 4 часа в неделю, всего 540 часов. Из них: в 1 классе – 132 часа, во 2-4 классе – 

136 часов. 

Обучение осуществляется по учебникам М. И. Моро, С. И. Волкова. 

Основное содержание обучения в примерной программе представлено разделами: 

«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения и геометрические фигуры», «Математическая 

информация». 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счѐта. Десяток. Счѐт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении. 

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

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  

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

соотношения между ними. 

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  

Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 

задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений.  
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Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 

клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация  
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

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

Закономерность в ряду заданных объектов: еѐ обнаружение, продолжение ряда. 

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

заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 

столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трѐхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 

изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Универсальные познавательные учебные действия:  

 наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

 обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 

 понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

 наблюдать действие измерительных приборов;  

 сравнивать два объекта, два числа; 

 распределять объекты на группы по заданному основанию; 

 копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу;  

 приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

 вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 

 понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 

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

 читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность 

из нескольких чисел, записанных по порядку; 

 комментировать ход сравнения двух объектов; 

 описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве.  

 различать и использовать математические знаки;  

 строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

 принимать учебную задачу, удерживать еѐ 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 приѐма выполнения 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвовать в парной работе с математическим материалом;  

 выполнять правила совместной деятельности: договариваться,  

 считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

 СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ  

Числа и величины 
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Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 

разностное сравнение чисел. 

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

(единицы длины – метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени – 

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

для решения практических задач. 

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 

Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 

Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 

Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 

вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 

компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 

скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. 

Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 

свойства.  

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 

действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 

смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 

Расчѐтные 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). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 

с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 

данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 

сантиметрах.  

Математическая информация  
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 

объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 

ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни.  

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

количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. 

Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 

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

дежурств, наблюдения в природе и пр.). 



97 

 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 

числовыми данными. 

Алгоритмы (приѐмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 

построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 

учебника, компьютерными тренажѐрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия:  

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

окружающем мире; 

 характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы 

(сантиметровая лента, весы); 

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

самостоятельно выбранному основанию; 

 распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, 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. 

Работа с информацией: 

 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. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 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». 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

 следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 

геометрических фигур; 

 организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом;  
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 проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения 

действия, обратного действия; 

 находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 

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. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 

Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы – грамм); соотношение между килограммом и граммом; 

отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы – рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле 

на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 

Время (единица времени – секунда); установление отношения «быстрее/медленнее 

на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины – миллиметр, километр); соотношение между величинами в 

пределах тысячи.  

Площадь (единицы площади – квадратный метр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия 

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

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 0 и 1.  

Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 

вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение алгоритма, 

использование калькулятора). 

Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях.  

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

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

1000.  

Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи 

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

планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи на 

понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 

отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчѐт времени, 
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количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 

помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

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 сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 

равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 

площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

 выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

 конструировать геометрические фигуры; 

 классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 

задачи в одно действие) по выбранному признаку; 

 прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

 понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

 различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления;  

 выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 

 соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации;  

 составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

 моделировать предложенную практическую ситуацию;  

 устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

 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). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 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 другим в 

соответствии с практической ситуацией; 

 участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  
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 проверять ход и результат выполнения действия; 

 вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

 формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 

 выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности 

вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

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, подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

 выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, в 

заданное число раз. 

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), вместимости (литр), скорости (километры в 

час, метры в мину ту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах  

100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 

пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000.  

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 

значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 

Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: запись, 

нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 23 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 

пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), купли-продажи 

(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 

времени (начало, продолжительность и окончание события), расчѐта количества, расхода, 

изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по еѐ доле. Разные способы 

решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 

пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры  
Наглядные представления о симметрии. 

Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 

угольника, циркуля. 
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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-трѐх прямоугольников 

(квадратов). 

Математическая информация  
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 

литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 

диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, 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. 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия:  

 ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в 

высказываниях и рассуждениях; 

 сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 

записывать признак сравнения; 

 выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 

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 определѐнной длины, квадрат с заданным 

периметром); 

 классифицировать объекты по 12 выбранным признакам. 

 составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям 

задачи; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (с помощью 

измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 

 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). 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 

гипотезы; 
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 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. 

Универсальные регулятивные учебные действия:  

 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, 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, подсчѐт денег, оценка стоимости и веса 

покупки, рост и вес человека, приближѐнная оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), 

геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт 

и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Младший школьник достигает планируемых результатов обучения в соответствии 

со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают влияние темп 

деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности формирования 

учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность планировать свою 

работу, самоконтроль и т. д.).  

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 

годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 

Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 

метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 

обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 

универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 

содержания курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия:  
1) Базовые логические действия: 

 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжѐнность); 

 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, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической 

записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

3) Работа с информацией: 

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды;  

 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

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

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 

задачи; 

 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и 

источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия:  

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение;  

 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 

 комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
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 объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии;  

 в процессе диалогов по обсуждению изученного материала— задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 

доказательства своей правоты, проявлять этику общения;  

 создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 

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

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

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; составлять по аналогии; 

 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным.  

Универсальные регулятивные учебные действия:  
1) Самоорганизация: 

 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий;  

 выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно 

оценивать их; 

 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

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

преодоления ошибок; 

3) Самооценка: 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

 Совместная деятельность: 

 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа 

информации; 

 осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

 пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

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

 выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток;  

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

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

 сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  
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 знать и использовать единицу длины – сантиметр; измерять длину отрезка, чертить 

отрезок заданной длины (в см);  

 различать число и цифру; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

 устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, между, 

перед/за, над/под; 

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

заданного набора объектов/предметов; 

 группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы; 

 сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

 распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

 находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

 устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания 

в пределах 100; 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – 

устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 

умножения;  

 называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

 использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 

(рубль, копейка); 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 соот-

ношение «больше/меньше на»; 

 решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 

два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 

записывать ответ; 

 различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

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

прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 

построений линейку, угольник; 

 выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

 находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

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

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 

выводы; 
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 находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур);  

 находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур);  

 представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

 сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

 обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 

 подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

 составлять (дополнять) текстовую задачу; 

 проверять правильность вычислений. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

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

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

число раз (в пределах 1000); 

 выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – 

устно, в пределах 1000 – письменно); умножение и деление на однозначное число 

(в пределах 100 – устно и письменно);  

 выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 

 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; 

 использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобра-

зовывать одни единицы данной величины в другие; 

 определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

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

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

 называть, находить долю величины (половина, четверть); 

 сравнивать величины, выраженные долями; 

 знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов) соотношение между 

величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; 

 решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход 

решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 

вычисления); 

 конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

 сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

 находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата), используя правило/алгоритм; 
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 распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: 

«все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 

(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 

использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 

работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

 структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 

 составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 

 сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

 выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в четвертом классе 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 число письменно (в пределах 100 – устно); 

деление с остатком – письменно (в пределах 1000); 

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

действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными числами; 

 использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий; 

 выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного 

результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 

правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

 находить долю величины, величину по ее доле; 

 находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 использовать единицы величин для 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), стоимо-

сти (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду);  

 использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом работы; 

 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;  

 решать текстовые задачи в 13 действия, выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные 

и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные 

устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

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 
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информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные 

способы решения, использовать подходящие способы проверки; 

 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); 

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

пример, контрпример;  

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

/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

 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 формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; 

 выбирать рациональное решение; 

 составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

 конструировать ход решения математической задачи; 

 находить все верные решения задачи из предложенных. 

 

2.1.5. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (пред-

метная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») включает: 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения в каждом классе начальной школы. Содержание обучения в каждом классе 

завершатся перечнем универсальных учебных действий – познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами учебного 

предмета «Окружающий мир» с учѐтом возрастных особенностей младших школьников. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. С учѐтом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определенные волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, 

проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 

коммуникативных (способность вербальными средствами устанавливать 



109 

 

взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в специальном 

разделе – «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и формы 

организации обучения и характеристика деятельностей, которые целесообразно 

использовать при изучении той или иной программной темы. 

 Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

 Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, Программы 

воспитания, а также с учѐтом историко-культурного стандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-эти-

ческих 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 

приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному 

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 ребѐнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; 

становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 

отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей:  

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

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

самость», «Человек и познание». 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», – 270 ч 

(два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 ч, 2 - 4 класс – 68 ч. 

Обучение осуществляется по учебникам А. А. Плешакова 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный 

коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Совместная деятельность с одноклассниками— учѐба, игры, отдых. Рабочее 

место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; 

поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим 

труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их 

профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 

Домашний адрес. 

Россия— наша Родина. Москва— столица России. Символы России (герб, флаг, 

гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего 

населѐнного пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность 

и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа— среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. 

Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 

между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в природе.  

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, 

краткое описание). Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные 

растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни 

растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). 

Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и 

личной гигиены. Правила безопасности в быту: пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные 

знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень)  

Познавательные универсальные учебные действия:  

- сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений 

в живой природе от состояния неживой природы; 

- приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, 

рыбы, птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 
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- приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией: 

- понимать, что информация может быть представлена в разной форме— текста, 

иллюстраций, видео, таблицы; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 

ответы участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

- воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

- соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью 

народу РФ, описывать предмет по предложенному плану; 

- описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ 

отношение к природным явлениям; 

- сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового 

образа жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, 

безопасность использования бытовых электроприборов); 

- оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

- анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 

организации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил 

пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность: 

- соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и еѐ 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. Свой регион и его главный город на карте; символика своего 

региона. Хозяйственные занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в 

жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи.  

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 

честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 

взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 

Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звѐзды и созвездия, 

наблюдения звѐздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия 

жизни на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 
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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, еѐ значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 

поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

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

двигательной активности) и рациональное питание (количество приѐмов пищи и рацион 

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

укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила 

поведения на занятиях, переменах, при приѐмах 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 Интернете 

(коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 

измерение); 

 на основе наблюдения определять состояние вещества (жидкое, твѐрдое, 

газообразное); 

 различать символы РФ; 

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

изученного); 

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

 различать прошлое, настоящее, будущее.  

Работа с информацией: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 

органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 

поведения; Родина, столица, родной край, регион);  
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 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 

вещество; заповедник); 

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 

(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация);описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других 

планет Солнечной системы; 

 создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 

«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 

сообщество» и др.);  

 создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения 

как живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой 

природы); 

 приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на 

примере своей местности);  

 описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной 

задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 

решению учебной задачи; 

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и 

одноклассников, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность:  

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в 

соответствии с правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры 

общения, проявления терпения и уважения к собеседнику; 

 проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных 

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

оценивать свой вклад в общее дело; 

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) 

способы их разрешения. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина – 

Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого 

кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других 

народов, государственным символам России.  

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

семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в 

которых они находятся. 

Человек и природа 
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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. Твѐрдые 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, еѐ 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 (23 примера). Почва, еѐ 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 рас-

тений. 

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 (23 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. Гигиена отдельных 

органов и систем органов человека. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические 

паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри 

двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, 

тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого 

дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на 

вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолѐта, судна; знаки 

безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических 

действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и 

социальных группах) в условиях контролируемого доступа в 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. 



115 

 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение 

животных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать 

выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные 

признаки и отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить 

историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

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

интересную информацию о природе нашей планеты;  

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

карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными 

объектами; 

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – текстах, 

таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой 

характеристикой:  

 понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры);  

 понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга);  

 понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки 

дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, 

предвидение);описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, 

индивидуальные признаки; 

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств 

природы; 

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в 

пределах изученного). 

 Регулятивные универсальные учебные действия:  

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинѐнного; справедливо оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес; 
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 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие 

конфликты с учѐтом этики общения. 

СОДЕОЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ  

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная карта России. Общая характеристика родного 

края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День 

России, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Уважение к культуре, истории, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, 

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные 

традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка 

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

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 

их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 

опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – ближайшая к нам 

звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Характеристика планет 

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена 

времѐн 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). 

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

использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и озѐра России, моря, 

омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 

рубежом.  

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, 
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растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 

Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности  

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. Безопасность в городе 

(планирование маршрутов с учѐтом транспортной инфраструктуры города; правила 

безопасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста. Безопасность в Интернете (поиск достоверной 

информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских 

развлекательных порталов) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека;  

 конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

 моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма 

поверхности);  

 соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной природной зоне; 

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного 

использования электронных ресурсов школы; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 

словари, справочники, энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

 на основе дополнительной информации делать сообщения (доклады) на 

предложенную тему, подготавливать презентацию, включая в неѐ иллюстрации, 

таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

 характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 

систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности 

организма; 

 создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия 

организма вредных привычек; 

 описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.; 

 составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 

сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

 составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  
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 создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в 

рамках изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 

трудности и возможные ошибки; 

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия при необходимости; 

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

Совместная деятельность: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей – 

руководитель, подчинѐнный, напарник, член большого коллектива; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

использования инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни 

других людей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Планируемые результаты начинаются с характеристики обобщѐнных достижений в 

становлении личностных и метапредметных способов действий и качеств субъекта 

учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших школьников к 

концу обучения.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе пра-

вилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта 

деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 
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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 профес-

сиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира;  

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес 

к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
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 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая 

и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3) Работа с информацией: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учѐтом учебной задачи;  

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа еѐ проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию); 

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

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

в соответствии с учебной задачей; 

 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, 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 своѐ 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: 
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 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для 

здоровья и жизни. 

3) Самооценка: 

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 

допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия 

взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится:  

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

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны;  

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

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

 описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные 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 
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своей местности), измерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температу-

ру воздуха) и опыты под руководством учителя; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными ресурсами школы. 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

 находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 

своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 

деятельности и профессий жителей родного края; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты 

с природными объектами, измерения; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

 -писывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

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

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

 создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать 

примеры 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 Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет; безопасно осуществлять коммуникацию в школьных 

сообществах с помощью учителя в случае необходимости. 
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3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с 

природными объектами с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения 

опытов; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой 

природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска 

и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного 

и авиатранспорта; 

 соблюдать периодичность двигательной активности и 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 Интернет; ориентироваться в возможных мошеннических действиях при 

общении в мессенджерах. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, 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; 
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 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 времѐн года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и 

за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

 использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

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

библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в Интернете. 

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования, а также Программы воспитания. 

Программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ, тематическое планирование. 
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Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения ОРКСЭ, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками, 

место ОРКСЭ в структуре учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают личностные, 

метапредметные, предметные результаты за период обучения. Здесь же представлен 

перечень универсальных учебных действий (УУД) – познавательных, коммуникативных и 

регулятивных, которые возможно формировать средствами предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» с учѐтом возрастных 

особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в 4 классе начальной школы. 

В тематическом планировании отражено программное содержание по всем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности 

обучающихся при изучении той или иной темы. 

Пояснительная записка 
Предлагаемая примерная рабочая программа представляет собой рекомендацию 

для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12) и отражает вариант 

конкретизации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную составляю-

щую ФГОС НОО. Учебный предмет ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 

России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом выбор модуля 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Выбор установлен в ФЗ «Об образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87.). 

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика 

содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных 

и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся, независимо 

от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все результаты 

обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по 

выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных в начальной школе, мировоззренческих и культурных особенностей и 

формирование ценностно-смысловой сферы личности с учѐтом потребностей 

семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ – культурологический 

подход, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на 
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конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и 

светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 

реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 

истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 

ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 

требующей от них умения выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать 

еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 

основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного вза-

имодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 

точек зрения и т. п. Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной 

школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. 

Психологи подчѐркивают естественную открытость детей этого возраста, способность 

эмоционально реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 

доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 

несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всѐ это становится предпосылкой к 

пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства к 

собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нрав-

ственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 

стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 

нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 

ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 

религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 

богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю 

(34 ч). ОРКСЭ.  

Обучение осуществляется по учебникам А.И. Шемшуриной «Основы светской 

этики», Е. В. Саплиной «Основы мировых религиозных культур». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУРИ 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Модуль «Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 

другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия – наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 

Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 

Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 
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ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 

мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 

Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 

буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буд-

дийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора – главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 

Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 

России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 

заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской тра-

диции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 

иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 

народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 

Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 

культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 

(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 

морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения 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; 

 строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 

независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

 соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость 

к представителям разного вероисповедания; 

 строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

 понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и 

действий, оскорбляющих других людей; 

 понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

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 еѐ реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 -совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

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; 
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 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ 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: 

 воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной 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 еѐ 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 своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с 

учѐтом 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 
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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 своѐ 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: 

 выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

 владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

 готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося: 

 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 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении 

в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 

спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 

Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; 

объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
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 рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 

смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 

монастырях в православной традиции; 

 рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с 

мирянами и священнослужителями; 

 рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 

ценностей; 

 распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 

православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и пред-

ставлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного, 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине— России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 

о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования 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, 
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российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, 

честность, великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное 

поведение, стремление к знаниям); 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

 рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка 

Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 

пост, закят, дуа, зикр); 

 рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 

поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

 рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 

матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений с 

дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

 распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

 рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 

напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 

религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ ре-

зультатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного (об-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 
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Модуль «Основы буддийской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 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 нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие 

деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 

перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности 

человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 

совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 

«правильное действие»; 

 первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисаттвах, 

Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание ценности 

любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

 рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

 рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

 рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных 

ценностей; 

 распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

значение в буддийской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

 излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 

религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 

буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представ-

лению еѐ результатов; 
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 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 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 (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений 

о себе, людях, окружающей действительности; 

 выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

 выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, 

российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

 рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 

ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 

основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 

человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 

традиции; 

 -первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 

иудаизма; 

 рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

 рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

 рассказывать об иудейских праздниках (включая Рош-а-Шана, Йом-Киппур, 

Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

 раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 

братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семей-

ных ценностей; 
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 распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

 рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 

одежде; 

 излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 

(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного, 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить 

примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

 называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 

православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

 выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

 выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

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 нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 

отношений в семье, между людьми; 

 раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 

культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 

«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

 соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями 

в традиционных религиях народов России; 
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 раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий; 

 рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 

(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 

религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 

ритуалах, обычаях; 

 рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 

общения с верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 

народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 

религиозного праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 

(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 

ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к 

труду, учению в традиционных религиях народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 

объяснять своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 

особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 

(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, 

музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 

своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на этические 

нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

 выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного, 

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 традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 



137 

 

 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; 

 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, религиозных праздниках, праздниках в своѐм регионе, 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 еѐ 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; 
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 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 еѐ 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 вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного, 

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. 

 

2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

(предметная область «Искусство») включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству.  

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную 

аттестацию.  

Пояснительная записка  

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания. 

Отражает общие цели и задачи изучения изобразительного искусства, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения на-

чальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала учащихся.  

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей.  
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Программа по изобразительному искусству охватывает все основные виды 

визуально-пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные основы 

графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, 

архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

природы, восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно - бытовой культуры. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному вос-

приятию 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 еѐ 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. 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач.  

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7-10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом 

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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» является 

обязательным для изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей и входит в учебный план 1-4 классов 

программы начального общего образования в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1-4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство»135 ч (один час в неделю в каждом классе).  

1 класс – 33 ч, 2 класс - 4 класс – 34 ч. 

Обучение осуществляется по учебникам Л.А. Неменской. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ  

Модуль «Графика»  
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения.  
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Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приѐмы 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 еѐ части. 

Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая.  

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времѐн года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»  
Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). 

Приѐмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов).  

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания.  

Объѐмная аппликация из бумаги и картона.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

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 еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка.  

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами – создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура»  
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
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Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина.  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и другие по выбору учителя).  

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач – установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений.  

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ 

Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки  особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приѐмы работы.  

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение.  

Пропорциисоотношение 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 тѐмные 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.  

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски.  

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью.  

Цвет тѐплый и холодныйцветовой контраст.  
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Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тѐмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 

и отношений. 

Цвет открытый  звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер). Произ-

ведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 

мужской или женский). 

Модуль «Скульптура»  
Лепка из пластилина или глины игрушкисказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла.  

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 

пластики движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление 

деталей.  

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  
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 

учѐтом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 

женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура»  
Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

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). 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ.  

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 



143 

 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись и др.).  

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового 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. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint.  

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева).  

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 

темы «Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). 

Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. 

Расположение иллюстраций и текста на развороте книги.  

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 

совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация.  

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города.  

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин.  

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица.  

Эскиз маски для маскарада: изображение лица  маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги.  

Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). 

Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со 

сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 

возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность 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. 
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Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура»  
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 

этого персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 

(или в 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»  
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 индиви-

дуально).  

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира архитектура, улицы города или 

села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности, их значение в 

современном мире.  

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге. 

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 
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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 искусствев 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. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
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). 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 

фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 
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Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура»  
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению 

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. 

Модуль «Архитектура»  
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек.  

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе.  

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства»  
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. 

Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы 

истории и традиций русской отечественной культуры.  

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо. 
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Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кремль, Казанский Кремль (и другие с учѐтом местных 

архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 

зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи.  

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 

архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 

Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 

Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 

культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 

кургане. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 

(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 

традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом 

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. 

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 Power Point на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 

национальной культуры.  

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества;  

 духовно-нравственное развитие обучающихся;  
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 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности;  

 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  

 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 

форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 

человека, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества.  

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде.  

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь резуль-

тат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу – обязательные требования к определѐнным заданиям по 

программе. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 

 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 обобщать форму составной конструкции; 

 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 соотносить тональные отношения (тѐмное – 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 определѐнных 

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 проведѐнного наблюдения;  

 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
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 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи 

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 понимать искусство в качестве особого языка общениямежличностного 

(авторзритель), 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 

учѐта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций 

их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 признавать своѐ 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 еѐ достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться 

к своей задаче по достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
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Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника.  

Модуль «Архитектура» 
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Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре.  

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 

как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 

впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 

ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 



153 

 

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 тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать 

тѐплые 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.  

Уметь 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. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 

сторон.  

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 

природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (капли, снежинки, паутинки, 

роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) – с рукотворными 

произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом 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 нѐм, выявляют особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей.  
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Модуль «Архитектура» 
Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного 

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), указывая составные части и их пропорциональные соотношения.  

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия.  

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 

характеру героев литературных и народных сказок.  

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 

учебную задачу.  

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 

шитьѐ, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

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). 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

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.  

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 

создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, 

совмещая в ней шрифт и изображение. 
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Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. 

Выполнять творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или 

фильму.  

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица.  

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению.  

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 

мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома.  

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении 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. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 

города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 
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Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 

коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских 

книг, получая различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких 

художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и вирту-

альных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 

определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. 

Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их про-

изведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. 

Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 

их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина.  

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики»  
Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования.  

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путѐм 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.  
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Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы 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. 

4 КЛАСС  

Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи).  

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

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 обобщѐнный образ национальной культуры.  

Модуль «Скульптура» 
Лепка 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» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 

мотивов); показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 
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Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе.  

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура»  
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – 

и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы.  

Иметь представления о конструктивных особенностях переносного жилища – 

юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 

архитектурном устройстве и жизни в нѐм 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 чѐм заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 

храм Покрова на Нерли. 

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; Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие); 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» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 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 еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ 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 Power Point 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. 

 

2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МУЗЫКА» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область 

«Искусство») включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по музыке. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения музыки, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и планируемым 

результатам. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для изучения на уровне начального общего образования. Содержание обучения 

завершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных и регулятивных), которые возможно формировать средствами музыки с 

учѐтом возрастных особенностей обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Рабочая программа по музыке на уровне начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 
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программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, с учѐтом распределѐнных 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 Программе воспитания. Программа разработана с учѐтом 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). 

Пояснительная записка 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 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 и т. п.). 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 несѐт в себе 

музыка. 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 приѐмов 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. 

Рабочая программа разработана с целью:  

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

сформулированных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования;  

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и содержание 

учебного предмета «Музыка» по годам обучения 3) разработать календарно-

тематическое планирование с учѐтом распределения учебного времени на изучение 
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определѐнного раздела/темы, а также предложенные основные виды учебной 

деятельности для освоения учебного материала.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»   

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

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:  

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы;  

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни;  

3) формирование творческих способностей ребѐнка, развитие внутренней мотивации 

к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются:  

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 

искусстве.  

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования.  

3. 3.Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный 

внутренний опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения.  

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 

музицирования. Введение ребѐнка 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.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 

языка.  

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времѐн и народов.  

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаѐтся в начальной школе с 1 по 4 класс 

включительно. Общее количество – 135 ч: 1 класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 
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Обучение осуществляется по учебникам Е. Д. Критской. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями, 

обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения:  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»;  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 

других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 

подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 

репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 

тем модуля по 510 минут на каждом уроке.  

Модуль № 2 «Народная музыка России»;  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 

родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 

разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 

других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 

освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 

материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 

внимание необходимо уделить подлинному, звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, эксплуатирующих 

фольклорный колорит. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 

России». Интонационная и жанровая близость русского, украинского и белорусского 

фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими корнями – это 

реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной России. Не 

менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, 

вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Понимание и 

принятие через освоение произведений искусства – наиболее эффективный способ 

предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания уважения к 

представителям других народов и религий.  

Модуль № 4 «Духовная музыка»;  

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и светской. 

В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 

искусства, что позволяет представить обучающимся максимально широкую сферу 

бытования музыкального искусства. 

Модуль № 5 «Классическая музыка»;  

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 

классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 

образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед 

обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, воплощѐнную в звуках музыкальным 

гением великих композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно 

художественных произведениях. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»;  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры, сформировавшимися в 

прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный пласт современную музыку. 

Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и 

произведений, действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через 

несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 
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широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и 

т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный 

опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить основы для последующего 

развития в данном направлении. Существенным вкладом в такую подготовку является 

разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных современным 

музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью 

песни и еѐ доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»;  

Этот модуль тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может 

стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мюзикл), 

«Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). Для данного 

модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посещение 

музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 

эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их 

оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как 

при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 

людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 

музыкальных жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства прекрасного, 

пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Необходимо руководствоваться принципом регулярности занятий и равномерности 

учебной нагрузки, которая должна составлять не менее 1 академического часа в неделю. 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» школа вправе использовать 

возможности сетевого взаимодействия, в том числе с организациями системы 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, организациями культурно-

досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). Изучение предмета «Музыка» 

предполагает активную социокультурную деятельность обучающихся, участие в 

музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том 

числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной 

программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке достигаются во 

взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 

Они отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

 осознание российской гражданской идентичности;  
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 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: 

 соблюдение правил здорового и безопасного 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 учѐбе, 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 предмета «Музыка»:  

1. Овладение универсальными познавательными действиями  

1) Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определѐнному признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.);  
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 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. 

2) 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 совместного музицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий;  

 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 

проведѐнного 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 еѐ 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  
1) 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. 

2) Вербальная коммуникация:  

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

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

диалога и дискуссии;  

 признавать возможность существования разных точек зрения;  

 корректно и аргументированно высказывать своѐ 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. 

3) 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 в стандартной ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков;  

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 

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 
1) Самоорганизация:  

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

2) Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 

деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 

«Музыка»:  

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают правила поведения в 

театре, концертном зале;  

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей;  
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 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 

нравятся, аргументировать свой выбор;  

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры;  

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений:  

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»:  

 классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие;  

 различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов;  

 различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

 различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

 понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, 

вариации;  

 ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

 исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

 исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 

 определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

 определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

 группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные;  

 определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству;  

 различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов – народных и академических; 

 создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

 исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;  

 участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»:  

 различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран;  

 определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;  

 различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-

национальных традиций и жанров); 

 различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.  



168 

 

Модуль № 4 «Духовная музыка»:  

 определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать еѐ жизненное предназначение;  

 исполнять доступные образцы духовной музыки; 

 уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви.  

Модуль № 5 «Классическая музыка»:  

 различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав;  

 различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

 различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры;  

 исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

композиторов-классиков;  

 воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать 

эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

 характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 

создания музыкального образа;  

 соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 

 иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора;  

 различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

 анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении;  

 исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 

 определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл);  

 различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и 

их авторов;  

 различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 

человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 

роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, 

хореограф, певец, художник и др.  

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»:  

 исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своего города, школы, исполнять 

песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 

родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 
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 воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом);  

 осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 

прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 

удовлетворению эстетических потребностей.  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

количества учебного времени. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет 

существенно расширить формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных 

мероприятий – посещений театров, музеев, концертных залов; работы над 

исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество часов, 

отводимых на изучение данной темы, увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в 

рамках часов, предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной 

деятельности образовательной организации.  

 

2.1.9. ФЕДЕРАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 

включает: пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы учебного предмета, тематическое планирование.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, планируемым 

результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведѐн перечень 

универсальных учебных действий – познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 

«Труд(технология)» с учѐтом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. 

В первом и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования УУД, 

поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только 

начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 

раздел «Работа с информацией». С учѐтом того, что выполнение правил совместной 

деятельности строится на интеграции регулятивных УУД (определѐнные волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе – 

«Совместная деятельность».  

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 

период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 

обучения в начальной школе. В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также 

раскрываются методы и формы организации обучения и характеристика деятельности, 

которые целесообразно использовать при изучении той или иной темы. 

Представлены также способы организации дифференцированного обучения.  

Пояснительная записка 

Программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

предмету «Труд (технология)» и обеспечивает обозначенную в нѐм содержательную 

составляющую по данному учебному предмету. В соответствии с требованиями времени и 
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инновационными установками отечественного образования, обозначенными во ФГОС 

НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлѐнной концептуальной идеи 

учебного предмета «Труд (технология)». Еѐ особенность состоит в формировании у 

обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 

Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета 

в данный процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами 

для решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. Курс 

технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 

деятельности обучающихся начальных классов.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей.  

Математика – моделирование, выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм 

с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными 

числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Окружающий мир – природные формы и конструкции как универсальный источник 

инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 

этнокультурные традиции.  

Родной язык – использование важнейших видов речевой деятельности и основных 

типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 

практической деятельности.  

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии.  

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе – предметно-

практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 

интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 

школьного возраста. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии 

является основой формирования познавательных способностей школьников, стремления 

активно знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительного отношения к ним. Занятия продуктивной деятельностью 

закладывают основу для формирования у обучающихся социально-значимых 

практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. На уроках 

технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 

на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, 

умения искать и использовать информацию.  

Цели изучения программы «Труд(технология)»:  

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 

и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. Для реализации 

основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение системы 

приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

 формирование общих представлений о технологической 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;  
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 формирование основ чертѐжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертѐж, эскиз, схема); 

 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений.  

Развивающие задачи: 

 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений;  

 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования 

полученных знаний и умений в практической деятельности;  

 развитие познавательных психических процессов и приѐмов умственной деятельности 

посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения практических 

заданий;  

 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности.  

Воспитательные задачи: 

 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражѐнных в материальном мире; 

 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности;  

 воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой 

самореализации;  

 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы;  

 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил 

культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Содержание программы по Труду (технологии) включает характеристику основных 

структурных единиц (модулей), которые являются общими для каждого года обучения:  

 труд, 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 учетом возможностей 

материально-технической базы образовательной организации), конструирование и 

моделирование из бумаги, картона, пластичных материалов, природных и текстильных 

материалов, робототехника (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации);  

 ИКТ (с учетом 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.  

На изучение курса «Труд (технология)» - отводится 135ч, в 1 классе – 33 ч, во 2- 4 

классах – 34 ч 

Обучение осуществляется по учебникам Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Труд (технология)», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 
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общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 

развивается и обогащается концентрически от класса к классу. 

 Основные модули курса «Труд (технология)»:  

1. Технологии, профессии и производства.  

2. Технологии ручной обработки материалов:  

 технологии работы с бумагой и картоном; 

  технологии работы с пластичными материалами;  

  технологии работы с природным материалом; 

 технологии работы с текстильными материалами;  

  технологии работы с другими доступными материалами. 

3. Конструирование и моделирование: 

 работа с «Конструктором»;  

 конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов;  

  робототехника.  

4. Информационно-коммуникативные технологии.  

Ниже по классам представлено примерное содержание основных модулей курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Технологии, профессии и производства  

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 

Наблюдения природы и фантазия мастера – условия создания изделия. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 

разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 

работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 

поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 

безопасное использование и хранение инструментов. Профессии родных и знакомых. 

Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы 

обслуживания. Традиции и праздники народов России, ремѐсла, обычаи.  

Технологии ручной обработки материалов  

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, 

выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его 

деталей. Общее представление. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, 

по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 

изображений (называние операций, способов и приѐмов работы, последовательности 

изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 

разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 

деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приѐмы и 

правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и 

приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 

рациональное и безопасное использование. Пластические массы, их виды (пластилин, 

пластика и др.). Приѐмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. Наиболее 

распространѐнные виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки 

бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. 

Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 
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Картон. Виды природных материалов (плоские — листья и объѐмные— орехи, шишки, 

семена, ветки). Приѐмы работы с природными материалами: подбор материалов в 

соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 

склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). Общее 

представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 

прямого стежка. Использование дополнительных отделочных материалов.   

Конструирование и моделирование  

Простые и объѐмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 

изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 

Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 

результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 

желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 

результата/ замысла.  

Информационно-коммуникативные технологии  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. Универсальные учебные действия (пропедевтический 

уровень) . 

Изучение труда (технологии) в 1 классе способствует освоению на 

пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных 

универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

регулятивных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую);  

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве.  

Работа с информацией:  

 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД:  

 участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме.  

Регулятивные УУД:  

 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 

инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 
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 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 

окончании работы;  

 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.  

Совместная деятельность:  

 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 

изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ  

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

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 др.). Изготовление изделий с учѐтом данного 

принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты.  

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), 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 чертѐж, эскиз, схема. Чертѐжные 

инструменты – линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приѐмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертѐж, 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 еѐ варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и еѐ 
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варианты (крестик, стебельчатая, ѐлочка)1. 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 др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

 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.  

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч)  

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

 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 учѐтом указанных 

критериев; 

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи;  

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

Работа с информацией:  

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, 

рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. Коммуникативные УУД: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; проявлять 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого;  

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

 понимать и принимать учебную задачу;  

 организовывать свою деятельность;  

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

планировать работу;  

 выполнять действия контроля и оценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в 

работе.  

Совместная деятельность:  

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться 

к чужому мнению.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ 

1. Технологии, профессии и производства (8 ч)  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 

прогресса.  

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 

Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 

с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии.  

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 

размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей 

среды (общее представление).  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 

жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природных законов – жѐсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 

устойчивая геометрическая форма и др.).  

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 подчинѐнный).  

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч)  

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 др.). 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 

др.); называние и выполнение приѐмов 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 объѐмных изделий из развѐрток. Преобразование развѐрток несложных 

форм.  

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 

тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развѐртки изделия. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Решение задач на внесение 

необходимых дополнений и изменений в схему, чертѐж, эскиз. Выполнение измерений, 

расчѐтов, 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 др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 

изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 

швейных изделий из нескольких деталей.  
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Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 

в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч)  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 

соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жѐсткость и 

устойчивость конструкции. Создание простых макетов и моделей архитектурных 

сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на 

доработку конструкций (отдельных узлов, соединений) с учѐтом дополнительных условий 

(требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Решение задач на мысленную трансформацию трѐхмерной конструкции в развѐртку (и 

наоборот).  

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч)  

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 др.  

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, Интернет1, видео, 

DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим.  

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД:  

 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 учѐтом предложенных условий;  

 классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному 

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

 читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз развѐртки изделия; 

 восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия.  

Работа с информацией:  

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов;  

 на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации;  
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и способах создания;  

 описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

 формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания.  

Регулятивные УУД:  

 принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ 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 недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения;  

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

 

Совместная деятельность: 

 выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

 справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, 

отвечать за общий результат работы;  

 выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие;  

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч)  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 

материалов с определѐнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 

пенопласт и др.).  

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду, способы еѐ защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 

изделий с учѐтом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 

шитьѐ, вышивка и др.).  

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.  

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч)  

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/изменѐнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 



179 

 

разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 

материалов в одном изделии.  

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 

чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное представление о 

видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 

использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 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 еѐ варианты («тамбур» и др.), еѐ назначение (соединение и 

отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 

(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 

изделий. Простейший 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. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч)  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» 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. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч)  

Работа с доступной информацией в Интернете1 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 др. Создание 

презентаций в программе PowerPoint или другой.  

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД: 

 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;  
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 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 учѐтом указанных критериев; 

 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. Работа с информацией:  

 находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ 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 др.;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя.  

Коммуникативные УУД: 

 соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению;  

 описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов РФ;  

 создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

 осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 

праздников.  

Регулятивные УУД:  

 понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности;  

 планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

еѐ в соответствии с планом;  

 на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 

результата;  

 выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

 

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, 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 одноклассников, их 

советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Труд (технология)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования:  

 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 

сохранению окружающей среды; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов;  

 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 

художественной культуры;  

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности;  

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; делать 

обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 

соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей;  

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 

законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности.  
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Работа с информацией:  

 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ 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 еѐ использования для решения 

конкретных учебных задач;  

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках.  

Коммуникативные УУД:  

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 

излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России;  

 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

Регулятивные УУД:  

 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы) 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  

Совместная деятельность:  

 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя/лидера и подчинѐнного; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА  «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

 

1 КЛАСС 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 
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 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем;  

 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при 

разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 

их в практической работе;  

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приѐмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий;  

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 

деталей, выделение деталей, сборка изделия;  

 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, 

ниток и др.;  

 оформлять изделия строчкой прямого стежка;  

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»;  

 выполнять задания с опорой на готовый план;  

 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда;  

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.);  

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими;  

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка;  

 качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по 

линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 

клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 

раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; использовать для сушки 

плоских изделий пресс;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон;  

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; понимать 

простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя;  

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
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2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «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 др.);  

 читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

 выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля;  

 выполнять биговку;  

 выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

 оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками;  

 понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета); соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

 отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки;  

 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 — своѐ или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

 выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

 называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания.  

 

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
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 понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «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 распространѐнные в крае ремѐсла; 

 называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.);  

 читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных 

инструментов (линейка, угольник, циркуль);  

 узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая);  

 безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

 выполнять рицовку;  

 выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками;  

 решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению 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 наборов 

«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции;  

 называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 

 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.  

 

4 КЛАСС  

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится: 

 формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении; о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

 на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

 самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
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 понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;  

 выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 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 (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, 

схему) и выполнять по ней работу;  

 решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

 на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией;  

 создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета 

шрифта, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;  

 решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 

аргументированно представлять продукт проектной деятельности;  

 осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 

договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную 

работу в общем процессе. 

 

2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Рабочая программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

Программе воспитания школы.  

Пояснительная записка 

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 своѐ 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.  
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Целью образования 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 счѐт 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.   

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. 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 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 своѐ 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 занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, 

развитии национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания. Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые рекомендуются Министерством 

просвещения РФ для занятий физической культурой и могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов учащихся, физкультурно-

спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической базы, 

квалификации педагогического состава. Помимо программ, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут разрабатывать своѐ 

содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» и включать в 

него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, 

основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных традициях региона и 

школы. Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные еѐ 

содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 
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физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Планируемые результаты включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в начальной школе, составляет 371 ч: 1 класс – 99 ч; 2 класс – 102 ч; 3 класс – 

102 ч; 4 класс – 68 ч. 

Обучение осуществляется по учебникам В. И. Ляха 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 1 КЛАССЕ 

Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как занятия 

физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и 

физической подготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и 

трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 

соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. Гигиена 

человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и комплексы 

упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения для физкультминуток 

и утренней зарядки. Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для занятий в 

спортивном зале и на открытом воздухе.  

Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 

упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лѐжа. Строевые упражнения: построение и 

перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; 

передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 

бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; стилизованные 

гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжа на животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; 

прыжки в группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя 

ногами.  

Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 

Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 

скользящим шагом (без палок). Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега. 

Подвижные и спортивные игры. Считалки для самостоятельной организации 

подвижных игр. Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных 

физических качеств средствами спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ  

Знания о физической культуре. Из истории возникновения физических 

упражнений и первых соревнований. Зарождение Олимпийских игр древности. Способы 

самостоятельной деятельности. Физическое развитие и его измерение. Физические 

качества человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их 

измерения. Составление дневника наблюдений по физической культуре.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура. 

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней зарядки и 

физкультминутки для занятий в домашних условиях. Спортивно-оздоровительная 

физическая культура. 
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Гимнастика с основами акробатики. Правила поведения на занятиях гимнастикой и 

акробатикой. Строевые команды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну 

по одному; при поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в 

колонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. Упражнения 

разминки перед выполнением гимнастических упражнений. Прыжки со скакалкой на двух 

ногах и поочерѐдно на правой и левой ноге на месте. Упражнения с гимнастическим 

мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны с мячом в руках. Танцевальный хороводный 

шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка. Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. 

Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным попеременным ходом; спуск с 

небольшого склона в основной стойке; торможение лыжными палками на учебной трассе 

и падением на бок во время спуска.  

Лѐгкая атлетика. Правила поведения на занятиях лѐгкой атлетикой. Броски малого 

мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лѐжа. 

Разнообразные сложно координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с 

места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полѐта. 

Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастической скамейке с изменением 

скорости и направления движения. Беговые сложно координационные упражнения: 

ускорения из разных исходных положений; змейкой; по кругу; обеганием предметов; с 

преодолением небольших препятствий.  

Подвижные игры. Подвижные игры с техническими приѐмами спортивных игр 

(баскетбол, футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Подготовка к соревнованиям 

по комплексу ГТО. Развитие основных физических качеств средствами подвижных и 

спортивных игр. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 3 КЛАССЕ  

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры у 

древних народов, населявших территорию России. История появления современного 

спорта.  

Способы самостоятельной деятельности. Виды физических упражнений, 

используемых на уроках физической культуры: общеразвивающие, подготовительные, 

соревновательные, их отличительные признаки и предназначение. Способы измерения 

пульса на занятиях физической культурой (наложение руки под грудь). Дозировка 

нагрузки при развитии физических качеств на уроках физической культуры. Дозирование 

физических упражнений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. 

Составление графика занятий по развитию физических качеств на учебный год.  

Физическое совершенствование. 
Оздоровительная физическая культура. Закаливание организма при помощи 

обливания под душем. Упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на 

восстановление организма после умственной и физической нагрузки.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения в движении 

противоходом; перестроении из колонны по одному в колонну по три, стоя на месте и в 

движении. Упражнения в лазании по канату в три приѐма. Упражнения на гимнастической 

скамейке в передвижении стилизованными способами ходьбы: вперѐд, назад, с высоким 

подниманием колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым 

боком. Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками; приставным шагом правым и левым 

боком. 

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным шагом 

правым и левым боком по нижней жерди; лазанье разноимѐнным способом. Прыжки через 
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скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах и поочерѐдно на правой и 

левой ноге; прыжки через скакалку назад с равномерной скоростью. Ритмическая 

гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с изменением положения рук; 

стилизованные шаги на месте в сочетании с движением рук, ног и туловища. Упражнения 

в танцах галоп и полька.  

Лѐгкая атлетика. Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски 

набивного мяча из-за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения 

скоростной и координационной направленности: челночный бег; бег с преодолением 

препятствий; с ускорением и торможением; максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка. Передвижение одновременным двухшажным ходом. 

Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 

Торможение плугом.  

Плавательная подготовка. Правила поведения в бассейне. Виды современного 

спортивного плавания: кроль на груди и спине; брас. Упражнения ознакомительного 

плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками; погружение в воду и всплывание; 

скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры на точность движений с 

приѐмами спортивных игр и лыжной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного 

мяча; ловля и передача баскетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача; приѐм и 

передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного 

мяча; удар по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических 

качеств средствами базовых видов спорта. Подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Знания о физической культуре. Из истории развития физической культуры в 

России. Развитие национальных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности. Физическая подготовка. Влияние 

занятий физической подготовкой на работу организма. Регулирование физической 

нагрузки по пульсу на самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение 

тяжести нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним 

признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического развития 

и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание первой 

помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической культурой.  

Физическое совершенствование. 
Оздоровительная физическая культура. Оценка состояния осанки, упражнения для 

профилактики еѐ нарушения (на расслабление мышц спины и профилактику сутулости). 

Упражнения для снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоѐмах; 

солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура. Гимнастика с основами 

акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры, 

подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».  

Лѐгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 

легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 

Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт; стартовое 

ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.  
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Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 

подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 

ходом.  

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 

плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди; ознакомительные 

упражнения в плавании кролем на спине.  Подвижные и спортивные игры. 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвижные игры 

общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача; приѐм и передача мяча 

сверху; выполнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места; выполнение освоенных 

технических действий в условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося 

мяча внутренней стороной стопы; выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура. 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических качеств. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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 должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и укреплением 

здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения 

совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при 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; 

 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. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся:  
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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 еѐ нарушений; 

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; 

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.  По окончании второго года обучения учащиеся 

научатся:  

Познавательные УУД: 

 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; 

Коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие 

примеры еѐ 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; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных 

соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей 

физического развития и физической подготовленности;  

Регулятивные УУД: 
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 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом 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. 

По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:  

Познавательные УУД: 

 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 еѐ 

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 четвертям ;  

Коммуникативные УУД: 

 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;  

Регулятивные УУД:  

 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. По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся научатся:  

Познавательные УУД: 

 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; 
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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;  

Регулятивные УУД: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом 

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.  

Предметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения.  

 

1 КЛАСС  

 к концу обучения в первом классе 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 еѐ нарушения; 

 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по 

одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения6 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.  

 

2 КЛАСС  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

 демонстрировать примеры основных физических качеств и высказывать своѐ 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;  
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 выполнять прыжки по разметкам на разное расстояние и с разной амплитудой; в 

высоту с прямого разбега; 

 передвигаться на лыжах двухшажным переменным ходом; спускаться с пологого 

склона и тормозить падением;  

 организовывать и играть в подвижные игры на развитие основных физических качеств, 

с использованием технических приѐмов из спортивных игр; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств.  

 

3 КЛАСС  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:  

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатических 

упражнений; легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, раскрывать их целевое предназначение на занятиях 

физической культурой;  

 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по еѐ значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления;  

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться из 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 вперѐд; 

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным шагом в правую 

и левую сторону; лазать разноимѐнным 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 двухшажным 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 (приѐм мяча снизу и нижняя передача в парах); 

футбол (ведение футбольного мяча змейкой).  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать приросты в 

их показателях.  

 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится:  

 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; 
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 характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой, 

лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  

 демонстрировать акробатические комбинации из 57 хорошо освоенных упражнений (с 

помощью учителя); 

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; 

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание 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. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

социально-педагогическое сопровождение обучающихся в освоении образовательной 

программы начального общего образования на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их инклюзивном 

образовании в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), врачебной 

комиссии (ВК)); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, оказание помощи в освоении 

адаптированной ОП НОО; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах; 
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 принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также 

взаимодействие и согласованность действий специалистов в решении проблем 

обучающегося, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса; 

 принцип непрерывности- гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению; 

 принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; 

 принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего 

многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество; 

 принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления, содержание методы, формы коррекционной работы и 

взаимодействия специалистов.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-социально-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

 оздоровительно-профилактическая работа предусматривает формирование установки 

на здоровый и безопасный образ жизни средствами урочной и внеурочной 

деятельности, организацию физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

психофизиологических особенностей школьников, установка на необходимость 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания, профилактику 

эмоциональных и физических перегрузок, выполнение требований ТПМПК или ВК. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов: 

 инклюзивное обучение в общеобразовательном классе по АОП (по рекомендации 

ТМППК); 

 обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП) с использованием надомной 

формы обучения (в соответствии с рекомендациями ППК); 

 инклюзивное обучение и организация коррекционно-развивающих занятий 

педагогами, специалистами психолого-социально-педагогического сопровождения 

школы (в соответствии с рекомендациями ВК). 

 

Механизмом реализации программы коррекционной работы (организационно-

управленческой формой) является деятельность ППК школы. 

Психолого-социально-педагогический консилиум (далее - ППК) является одной из 

форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью ППК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья исходя из реальных возможностей школы и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи ППК: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания 

им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

 выявление резервных возможностей развития обучающегося; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППК. 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Основными функциями ППК являются: 

1. Проведение углубленного психолого-педагогического и социального изучения ребенка 

на протяжении всего периода его обучения в школе. 
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2. Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, программирование 

возможностей ее коррекции. 

3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 

5. Создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического 

процесса. 

Обязанности участников ППК школы: 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ППК 

- Организует работу ППК; 

- Формирует состав участников для очередного заседания; 

- Формирует состав учащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание; 

- Контролирует выполнение рекомендаций ППК; 

- Координирует связи ППК с участниками образовательной 

деятельности, структурными подразделениями школы. 

Секретарь ППК - обобщает, систематизирует полученные представленные 

специалистами данные, готовит аналитические материалы к 

заседанию ППК; 

- готовит заключение ППК о проблемах обучения и развития 

ребенка и оформляет протокол консилиума; 

- ставит в известность родителей (законных представителей) о 

необходимости обсуждения проблемы ребенка и сообщает 

родителям (законным представителям) и специалистам ППК 

срок и место проведения заседания ППК. 

Педагог- психолог 

школы 
- организует сбор диагностических данных на подготовительном 

этапе; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, готовит аналитические материалы; 

- формулирует выводы, гипотезы; 

- вырабатывает предварительные рекомендации. 

Социальный педагог - дает характеристику неблагополучным семьям; 

- предоставляет информацию о социально-педагогической 

ситуации в микрорайоне и семье. 

Учителя, 

работающие в 

классах 

- дают развернутую педагогическую характеристику на ученика 

по предлагаемой форме; 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации. 

Школьный врач 

(медсестра) 
- информирует о состоянии здоровья учащегося; 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо 

по мере необходимости). 

 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении коррекционной 

программы. 
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Мониторинг динамики выявленных проблем развития речевых и психофизических 

процессов обучающихся с ОВЗ в рамках коррекционной программы проводится два раза в 

год: в конце каждого полугодия от стартовой точки в начале учебного года. 

 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.2.1. «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ»  

Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся и направлена на достижение планируемых результатов федеральных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с учѐтом выбора участниками образовательных отношений курсов 

внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всѐм 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 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 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». 

- Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№2/20). 

- 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 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 



201 

 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

(Зарегистрирован 12.09.2022 № 70034). 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.08.2022 № 03-

1190 «О направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий "Разговоры о важном"».  

- 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 18.05.2023 № 370 

«Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023). 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 

«Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228). 

- 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). 

-  Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ 

школы №562 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном" является частью содержания 

внеурочной деятельности. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1–4 классов, в 

течение одного учебного года, если занятия проводятся 1 раз в неделю, 34/35 учебных 

часов. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 
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 
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организации, поэтому тематика и содержание должны обеспечить реализацию их 

назначения и целей. 

Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность 

педагога, ориентировать еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, 

социальное развитие ребѐнка. 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 чѐткого 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. 

 Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 

При реализации содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 

региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 

функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и уровень 

развития школьников, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса 

семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и творческие 

задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, 

интересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; 

используя разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. Задача 

педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику анализировать, сравнивать и 

выбирать. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) гимна 

Российской Федерации.  

Это мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия. При подготовке к 

занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и методическими 

комментариями к нему. Необходимо обратить внимание на три структурные части 

сценария: первая часть – мотивационная, вторая часть – основная, третья часть – 

заключительная. 

 Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы занятия, 

выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с просмотра 

видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую содержательную 

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 игра), творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, 

художественное творчество). 

В заключительной части подводятся итоги занятия. 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) 

Государственного гимна Российской Федерации. 

 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы:  

развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 
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конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Обучающие:  
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; приобретение 

знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; пробуждение потребности у 

учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; развитие мотивации к 

изучению русского языка; развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

совершенствование общего языкового развития учащихся; углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  
воспитание культуры обращения с книгой; формирование и развитие у учащихся 

разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  
развивать смекалку и сообразительность; приобщение школьников к 

самостоятельной исследовательской работе; развивать умение пользоваться 

разнообразными словарями; учить организации личной и коллективной деятельности в 

работе с книгой. 

Дополнительные задачи курса:  

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Реализация программы возможна с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Формы и методы работы  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) 

беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать собственную 

мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

 

Содержание курса 

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – значит 

понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаѐт жизни определѐнность, 

наполняя еѐ 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 надѐжный 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. 
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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. 

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. День отца. 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 создаѐм 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 еѐ праздник – 

День матери? 

Миссия-милосердие (ко Дню волонтѐра). Кто такой волонтѐр? Деятельность 

волонтѐров как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и 

современной жизни. Милосердие и забота – качества волонтѐров. Направления 
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волонтѐрской деятельности: экологическое, социальное, медицинское, цифровое и т. д. 

Зооволонтѐрство – 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 времѐн 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 чѐм люди мечтают в 

Новый год. 

День российской печати. Праздник посвящѐн 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, увлечѐнные 

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 партнѐров. 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, 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 еѐ 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, 
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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 всѐм мире. Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране 

творчеством. 

Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – великая и 

уникальная страна, каждый из еѐ регионов прекрасен и неповторим своими природными, 

экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 14 краю, способность 

любоваться природой и беречь еѐ – часть любви к Отчизне. Патриот честно трудится, 

заботится о процветании своей страны, уважает еѐ историю и культуру. 

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам понять, как 

возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической отрасли. Полѐты в 

космос – это результат огромного труда большого коллектива учѐных, 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 лѐтчиков-

испытателей первых российских самолѐтов. Мировые рекорды российских лѐтчиков. 

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 передаѐтся от поколения к поколению. Историческая память: 
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память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Важно помнить 

нашу историю и чтить память всех людей, перенѐсших 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, 

целеустремлѐнных ребят. Участники детских общественных организаций находят друзей, 

вместе делают полезные дела и ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с 

проектами «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. 

 

Планируемые образовательные результаты 
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: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
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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 

проведѐнного 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 еѐ 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 коммуникативным 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 своѐ 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; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ 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 учѐтом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание 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 
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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. 

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, еѐ 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. 

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 
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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. 

 

2.2.2. «ЮНЫЕ ЗНАТОКИ»  

Пояснительная записка 

Программа соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту второго поколения и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности учащихся начальных классов. Программа курса «Юные 

знатоки» реализована в рамках «Внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательным планом. 

Актуальность программы: Одаренность – это системное, развивающееся в 

течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком 

более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок – это ребенок, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

На сегодняшний день большинство психологов признают, что уровень, качественное 

своеобразие и характер развития одаренности – это всегда результат сложного 

взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, 

опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое 

значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального 

дарования. Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. По своей 

природной сути большинство детей талантливы. Беда в том, что не все из них об этом 

знают. Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, что воспитание в семье не 

всегда помогает раскрыться личности ребенка, а система образовательного процесса в 

школе не позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка. Учебный процесс в 

общеобразовательной школе предполагает, что ребенок должен соответствовать стандарту 

тех требований, которые к нему предъявляются. Таким образом, многогранность и 

сложность явления одаренности определяет целесообразность существования 

разнообразных направлений, форм и методов работы с одаренными детьми. Выявление 

одаренных детей должно начинаться в начальной школе на основе наблюдения, изучения 

психологических особенностей речи, памяти, логического мышления. Работа с 

одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - одно из 

важнейших аспектов деятельности начальной школы. Одаренные дети имеют более 

высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость 

к учению, творческие возможности и проявления; обладают доминирующей активной 

познавательной потребностью; испытывают радость от добывания знаний, умственного 



211 

 

труда. Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия 

рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких 

учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна 

работа на уроке, они ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний, читают 

словари и специальную литературу. Поэтому именно в школе важно выявить всех, кто 

интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее 

полно раскрыть свои способности. Именно на этих детей общество в первую очередь 

возлагает надежду при решении актуальных проблем современной цивилизации, именно 

их интеллектуальные способности являются залогом прогресса в любой сфере жизни. 

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей – это особо значимая задача обучения одаренных 

детей. Наиболее характерной чертой одаренных детей, отмечаемой всеми 

исследователями и педагогами, является их ярко выраженная познавательная потребность, 

проявляющаяся в любознательности и жажде новых впечатлений, в умственных усилиях. 

При воспитании одаренного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя переросло 

в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в устойчивое психическое 

образование - «познавательную потребность». 

Новизна программы: Данная программа способствует развитию логического 

мышления учащихся, намечает и использует целый ряд межпредметных связей. 

Организация работы позволяет каждому учащемуся включиться в работу и почувствовать 

успех. В связи с этим программа способствует поиску новых методов и форм в 

организации процесса ценностно- ориентированного воспитания. 

Педагогическая целесообразность: обучение по данной программе способствует 

развитию умения общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу. 

Цель программы: создание условий для раскрытия познавательного интереса и 

творческих способностей детей путем включения их в различные виды интеллектуальной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности. 

2. Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

3. Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, расширять общий кругозор. 

4. Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

6. Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, групповая, 

индивидуально-групповая. 

Формы организации занятий: беседа, экскурсия, опыт, наблюдение, защита проектов, 

олимпиада, викторина, творческая мастерская, турнир и т. п. 

Методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные, наглядные, 

практические, объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, 

проектный, игровой, дискуссионный, работа с литературой, занимательные упражнения; 

убеждения, поощрения, упражнения, стимулирования, мотивации и т. д.) 

Режим занятий: 2 раза в неделю, 35 минут  
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Ожидаемые результаты: 
Увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или иные 

способности; 

Повышение качества образования и воспитания школьников в целом. 

Прогнозируемые результаты: 
 Совершенствование и повышение качества знаний и умений воспитанников, 

умений применять их в нестандартных ситуациях; 

 Призовые места или дипломы в различных конкурсах; 

 Развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 Развитие творческого и логического мышления учащихся. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 

в деятельности, социальные компетенции, правосознание; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Регулятивные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные результаты: 
- умение определять понятия, обобщать полученную информацию, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 

- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные результаты: 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Мониторинг 

Способы проверки ожидаемых результатов: выполнение проектов, конкурсы знатоков, 

викторины. 

Формы проведения итогов реализации программы: защита проектов, участие в 

различных конкурсах. 

Тематическое планирование 

35 Своя игра по теме «Числа и величины» 

36 «Велик и могуч русский язык». Звуки и буквы. 

37 «Мир вокруг нас». Человек и природа 

38 «Занимательная математика». Числа и величины. 

39 «Велик и могуч русский язык». Звуки и буквы. Произношение слов. 

40 «Мир вокруг нас». Живая и неживая природа. 

41 «Занимательная математика». Арифметические действия. 

42  «Велик и могуч русский язык». Состав слова. 

43 Конкурс знатоков 

44 «Мир вокруг нас». Растения и животные. 

45 «Занимательная математика». Арифметические действия. 

46 «Велик и могуч русский язык». Состав слова. 

47 «Мир вокруг нас». Наблюдения и опыты. 

48 «Занимательная математика». Текстовые задачи. 

49 «Велик и могуч русский язык». Части речи. 

50 Конкурс знатоков. 

51 «Мир вокруг нас». Работа с картой. 

52 «Занимательная математика». Геометрические фигуры. 

53 «Велик и могуч русский язык». Текст. 

54 «Мир вокруг нас». Человек и общество. 

55 «Занимательная математика». Геометрические фигуры. 

56 «Велик и могуч русский язык». Текст. Лексическое значение слова. 

57 «Мир вокруг нас». Исторические факты. 

58 «Занимательная математика». Работа с информацией. 

59 «Велик и могуч русский язык». Предложение. Пунктуация. 

60 Конкурс знатоков 

61 «Мир вокруг нас». Исторические факты. 

62 «Занимательная математика». Работа с информацией. 

63 «Велик и могуч русский язык». Предложение. Пунктуация. 
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64 «Мир вокруг нас». Правила безопасной жизни. 

65 «Занимательная математика». Текстовые задачи. 

66 «Велик и могуч русский язык». Орфография. 

 

Список литературы: 

1. Гейдман Б.П. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа. 1-4 классы. 

– М.:Айрис-пресс, 2022г 

2. ХодоваТ.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная школа. 1-

4классы.– М.:Айрис-пресс, 2022г 

3. Кедрова Г. В. Нестандартные задачи по математике: 1-4 классы. – М: ВАКО, 2022г. 

4. Пупышева О. Н. Олимпиадные задания по чтению, математике, русскому языку и 

курсу "Окружающий мир". - М.:ВАКО 

5. Сухин И.Г. Занимательные материалы: Начальная школа. - М.: ВАКО  

6. Интернет-ресурсы. 

 

Литература для детей: 
1. Бремнер Д. «Математические головоломки для умных» 

2. Гольдберг И. «Психология почерка» 

3. Депман И. «Мир чисел» 

4. Жукова Л. «Азбука русской живописи» 

5. Колум П. «Великие мифы народов мира» 

6. Русские народные сказки 

7. Уланова Л. «Азбука с именами» 

8. Чехов А. П. «Каштанка» 

9. Чуковский К. И. «Сказки» 

10. Шибаев А. «Буква заблудилась» 

 

2.2.3. «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР МАТЕМАТИКИ»  

Пояснительная записка 

Данная программа «Путешествие в мир математики» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н. А. Криволаповой, И. Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». 

Данная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья. 

 

Цель 
Развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

 

Задачи 
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 
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 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Ценностные ориентиры курса 
 ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  познанию  мира  и 

самосовершенствованию. 

 ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни. 

 ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе. 

 ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

 ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Программа способствует достижению личностных образовательных результатов и 

реализации активных форм работы с обучающимися.  

Актуальность программы обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой 

задач формирования у школьников навыков самостоятельного приобретения знаний, 

познавательных интересов, активной жизненной позиции. 

Практика показала, что большинство детей приходит в школу с неустойчивым вниманием, 

со слабой памятью, неумением работать самостоятельно.  

Данный курс предусматривает проведение специально построенной системы заданий, 

которые помогут учащимся преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность 

процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной 

деятельности и самостоятельно работать. 

Планируемые результаты 

Личностные 

1) формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности:  

- развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

- формирования мотивов достижения и социального признания. 
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2) формирование моральной самооценки, развитие доброжелательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

 проговаривать последовательность действий.  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи 

с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 читать и пересказывать текст. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные 

1) описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

2) выделять существенные признаки предметов; 

3) сравнивать между собой предметы, явления; 

4) обобщать, делать несложные выводы; 

5) классифицировать явления, предметы; 

6) 6определять последовательность событий; 

7) судить о противоположных явлениях; 

8) давать определения тем или иным понятиям; 

9) определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

10) выявлять функциональные отношения между понятиями; 

11) выявлять закономерности и проводить аналогии.  
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Содержание курса 
Данный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 

уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они многому 

научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В данном курсе сделана 

попытка создания системы учебных заданий и задач, направленных на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их на примерах.  

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач. Основное время на занятиях занимает 

самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие 

условия для формирования у детей самостоятельности в действиях, способности 

управлять собой в сложных ситуациях. На каждом занятии необходимо проводить 

коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. Благодаря этому у детей 

сформируется такое важное качество деятельности и поведения, как осознание 

собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при 

решении задач. 

В курсе используются задачи разной сложности, и слабые дети могут 

почувствовать уверенность в своих силах, так как для них можно подобрать задачи, 

которые они могут решать успешно. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой. 

В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть 

заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных 

авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6–10 

лет, часть – составлена автором пособия. В процессе выполнения каждого из них идет 

развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-

то одном из них. 

Все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания. 

 задания на развитие памяти. 

 задания на совершенствование воображения. 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует 

формированию жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
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В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с 

тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале геометрического 

характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, которые выбираются из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 

изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 

Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Также предлагаются задания, 

направленные на формирование умений выполнять алгоритмические предписания. 

 

Содержание занятий 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности является важной частью занятий. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

Разминка (3-5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенного положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 

вопросы разминки достаточно легкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребенка к активной учебно - познавательной деятельности. 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 минут). Задания, 

используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию этих необходимых 

качеств, но и позволяют углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы 
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познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны 

так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Веселая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не 

только развивает двигательную сферу ребенка, но и способствует развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Логически – поисковые задания (10 – 12 минут). На данном этапе предлагаются 

задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, 

строить простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую 

информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского 

языка. На первых порах работы с такими заданиями можно допускать и угадывание 

ответа, решения, но тут же взрослый должен постараться подвести учащихся к 

обоснованию ответа. При работе над такими заданиями очень важна точная и 

целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при рассуждении, 

обоснование выбранного решения. Это делает учитель, опираясь на ответы детей и давая 

точное и лаконичное разъяснение.  

Корригирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). Чем больше и чаще ребенок 

будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он сохранит хорошее зрение. Те же 

дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем регулярных тренировок смогут 

значительно улучшить его. Выполнение корригирующей гимнастики для глаз поможет 

как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению 

состояния зрительного комфорта. 

Графический диктант, штриховка (10 минут). В. А. Сухомлинский писал, что 

«истоки способностей и дарования детей - на кончиках пальцев». От них, образно говоря, 

идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше 

уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем ярче проявляется 

творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно «поставить руку». Графические 

диктанты – отличный способ разработки мелких мышц руки ребенка, интересное и 

увлекательное занятие, результат которого скажутся на умении красиво, аккуратно писать 

и логически мыслить. 

При регулярном выполнении таких упражнений ребенок начинает хорошо владеть 

ручкой и карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, 

воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

Графический диктант – это и способ развития речи, так как попутно ребята 

отгадывают загадки, читают и заучивают стихи, песенки, потешки, то есть овладевают 

выразительными свойствами языка. 

Поэтому в процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, 

глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и 

внешняя речь, логическое мышление, активизируются творческие способности. 

Главная задача педагога при проведении этого курса - поощрять и поддерживать 

самостоятельность детей в поиске решения. Ведь по утверждению П. Хаббарда «цель 

обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше без 

помощи учителя» 

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц 

1 и 2, в которые заносятся результаты, полученные после проверки выполнения детьми 

заданий на первом и последнем занятии. Сопоставляя данные начала года и результаты 

выполнения заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных 

способностей ребят. 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№ Тема урока 
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1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант (вводный урок) 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию палочек. Рисуем 

по образцу. 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

8 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

9 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

10 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

12 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

13 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию палочек. Рисуем 

по образцу. 

14 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

15 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

16 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

17 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

18 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

19 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

20 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию палочек. Рисуем 

по образцу. 

21  Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

22 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

23 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

24 

 

Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический  

диктант 

25 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

26 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию палочек. Рисуем 

по образцу. 

27 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

28 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

29 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

30 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический диктант 

31 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию палочек. Рисуем 

по образцу. 
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32 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

 

Используемая литература 

Издательство РОСТ   

О. А. Холодова «Юным умникам и умницам» 1 класс в двух частях 

 

2.2.4. «ЮНЫЙ МЕТРОЛОГ» - 2 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Актуальность программы «Юный метролог» определена тем, что младшие 

школьники должны иметь мотивацию к обучению математике, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. 

Программа позволяет учащимся ознакомиться на данном этапе обучения со 

многими интересными вопросами математики, выходящими за рамки школьной 

программы, расширить целостное представление о предмете. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать формированию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором реализации данной программы 

является и стремление развить у учащихся умения самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной 

позиции по определенному вопросу. Содержание программы соответствует 

познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность 

работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. Содержание 

занятий кружка представляет собой введение в мир элементарной математики, а также 

расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

математики. Занятия содействуют развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному применению 

математической терминологии и т. д. Творческие работы, проектная деятельность и 

другие технологии, используемые в системе работы кружка, основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. Все вопросы и 

задания рассчитаны на работу учащихся на занятии. Для эффективности желательно, 

чтобы работа проводилась в малых группах с опорой на индивидуальную деятельность, с 

последующим общим обсуждением полученных результатов. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность. 

Для успешного освоения программы обучения ребенку необходимо не только 

много знать, но и последовательно мыслить, догадываться, проявлять умственное 

напряжение. Интеллектуальная деятельность, основанная на активном думании, поиске 

способов действий, при соответствующих условиях может стать привычной для детей. 

Так, головоломки целесообразны при закреплении представлений ребят о геометрических 

фигурах. Загадки, задачи-шутки уместны в ходе обучения решению арифметических 

задач, действиям над числами, в ходе формирования временных представлений и т. д. 

Формы организации учеников разнообразны: игры проводятся со всеми, с подгруппами и 

индивидуально. Педагогическое руководство состоит в создании условий проведения 

занятий, поощрении самостоятельных поисков решений задач, стимулировании 

творческой инициативы. Дети могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в 

преобразовании фигур, перекладывании палочек или других предметов по заданному 

образцу, по собственному замыслу. На занятиях формируются важные качества личности 
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ребенка: самостоятельность, наблюдательность, находчивость, сообразительность, 

вырабатывается усидчивость, развиваются конструктивные умения. 

В ходе решения задач на смекалку, головоломок дети учатся планировать свои 

действия, обдумывать их, догадываться, проявляя при этом творчество. Эта работа 

активизирует не только мыслительную деятельность ребенка, но и развивает у него 

качества, необходимые для профессионального мастерства, в какой бы сфере потом он не 

трудился. 

Любая математическая задача на смекалку несет в себе умственную нагрузку, 

которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними данными, 

условием задачи и т. д. 

Занимательность математическому материалу придают игровые элементы, 

содержащиеся в каждой задаче, логическом упражнении, развлечении, будь то шашки или 

самая элементарная головоломка. 

Практическая значимость программы обусловлена обучением рациональным 

приѐмам применения знаний на практике, переносу усвоенных ребѐнком знаний и умений 

как в аналогичные, так и в изменѐнные условия. 

Отличительными особенностями программы являются: 

1. Организация деятельности учащихся, направленная на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты. 

3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку 

в достижении планируемых результатов.  

4. Достижения отслеживаются в рамках внутренней системы оценки: педагогом, 

администрацией. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А. Г., Криволаповой Н. А., Холодовой О. А. 

Цель и задачи программы. 

Цель:  

 развивать математический образ мышления. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области многозначных чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая 

внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа рассчитана на воспитанников 8–9-летнего возраста. 

Формы и методы организации деятельности воспитанников ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. Важную роль в комплектовании групп играет 

некоторая разница в возрасте детей, так как образовательный процесс протекает более 

благоприятно, поскольку старшие дети с готовностью выступают в роли наставников. 

Младшие же подтягиваются к уровню работ, к стилю поведения старших. 

Формы и режим занятий. 
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Дополнительная образовательная программа «Юный метролог» рассчитана на один 

год обучения учащихся 2 класса. 

Занятия учебных групп проводятся 1 раз в неделю, всего – 34 учебных часа. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

 индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

 фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

 групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной работы); 

 коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и практических занятий: 

 эвристическая беседа; 

 интеллектуальная игра; 

 викторина; 

 интегрированное занятие; 

 практикум по решению задач повышенной сложности; 

 самостоятельная работа; 

 турнир, олимпиада. 

Для поддержания у учащихся интереса к изучаемому материалу, их активности на 

протяжении всего занятия рекомендуется применение дидактической игры как 

современного и признанного метода обучения и воспитания. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 решение занимательных задач; 

 участие в математической олимпиаде, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, группах; 

 творческие работы. 

Ожидаемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для 

всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, выбор при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Для оценки формирования и развития личностных характеристик воспитанников 

(ценности, интересы, склонности, уровень притязаний, положение ребенка в объединении, 

деловые качества воспитанника) используются: 

 простое наблюдение;  

 проведение математических игр;  

 опросники; 

 анкетирование; 

 психолого-диагностические методики. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий ребята научатся: 

1) решать задачи с геометрическим и арифметическим содержанием; 

2) устанавливать причинно-следственные связи при решении логических задач; 

3) строить логическую цепь рассуждений; 

4) выдвигать гипотезы; 

5) составлять задачи-шутки, магические квадраты; 

6) читать графическую информацию; 

7) находить взаимосвязь плоских и пространственных фигур; 

8) анализировать простые изображения, выделять в них и в окружающих предметах 

геометрические формы; 

9) различать существенные и несущественные признаки; 

10) отличать кривые и плоские поверхности; 

11) доказывать способ верного решения. 

В сфере коммуникативных УУД у ребят сформируется: 

1) уважение к товарищам и их мнению; 

2) понимание значимости коллектива и своей ответственности перед ним; 

3) умение слушать друг друга. 

В сфере регулятивных УУД ребята научатся: 

1) постановке учебных задач занятия; 

2) оценке своих достижений; 

3) действовать по плану. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род – вид»; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

Проверка результатов проходит в форме игровых занятий на повторение 

теоретических понятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и др.). 

Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они построены 

таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать 

работу динамичной, насыщенной и менее утомительной. При этом принимаются во 

внимание способности каждого ученика. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Математика — царица наук 3 ч 

2 Метрология — наука об измерениях. Точность измерения. 3 ч 

3 Величины измерения длины, массы, времени 7 ч 

4 Практическое применение науки метрологии 2 ч 

5 Развитие логического мышления. Совершенствование 10 ч 
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мыслительных операций. 

6 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.Развитие творческого воображения 

4 ч 

7 Развитие умения решать нестандартные задачи 4 ч 

8  Практический материал 2 ч 

 

Календарно- тематическое планирование  

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Вводное занятие «Математика – царица наук» 1 

2.  Из истории математики. Как люди научились считать 1 

3.  Интересные приѐмы устного счѐта 1 

4.  Метрология — наука об измерениях 1 

5.   Измерительные приборы 1 

6.  Главные функции измерений. Точность измерений. 1 

7.  Старинные меры измерения – длина, масса 1 

8.  Величины длины 1 

9.  Практикум. Измерение и сравнение величин длины 1 

10.  Величины «массы» 1 

11.  Практикум. Измерение и сравнение массы предметов 1 

12.  Решение занимательных задач в стихах 1 

13.  Единицы измерения времени. История часов 1 

14.  Учимся определять время 1 

15.  Практическое применение знаний об измерениях 1 

16.  Профессии и точность измерений 1 

17.  Учимся отгадывать ребусы 1 

18.  Загадки-смекалки 1 

19.  Путешествие в Город математических сказок 1 

20.  Практикум «Подумай и реши» 1 

21.  Как зарождалась геометрия. (Точка. Кривая линия. Прямая линия. 

Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник) 

1 

22.  Геометрические фигуры 1 

23.  Математические фокусы 1 

24.  Задачи в стихах 1 

25.  Ученые-математики 1 

26.  Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и 

поговорках 

1 

27.  Решение логических задач 1 

28.  Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты 1 

29.  Знакомьтесь: Пифагор! 1 

30.  Дидактические игры по математике. Игра-сказка «Винни-Пух и 

его друзья» 

1 

31.  Подготовка к интеллектуальному марафону 1 

32.  Развитие умения решать нестандартные задачи 1 

33.  Интеллектуальный марафон 1 

34.  Круглый стол «Подведем итоги» 1 

 

Материально-техническая база: 
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Литература 

1. Агаркова, Н. В. Нескучная математика. 1–4 классы : занимательные материалы / Н. В. 

Агаркова. – Волгоград : Учитель, 2008. – 125 с. 

2. Агафонова, И. Н. Учимся думать : занимательные логические задачи, тесты и 

упражнения для детей 8–11 лет / И. Н. Агафонова. – СПб. : МиМ-Экспресс, 1996. – 96 

с. 

3. Асарина, Е. Ю. Секреты квадрата и кубика /Е. Ю. Асарина, М. Е. Фрид. – М. : 

Контекст, 1995. 

4. Белякова, О. И. Занятия математического кружка. 3–4 классы / О. И. Белякова. – 

Волгоград : Учитель, 2008. 

5. Лавриненко, Т. А. Задания развивающего характера по математике : пособие для 

учителей начальных классов / Т. А. Лавриненко. – Саратов : Лицей, 2003. 

6. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. 1–4 классы. 

– М. : Панорама, 2006. 

7. Сахаров, И. П. Забавная арифметика / И. П. Сахаров, Н. Н. Аменицкий. – СПб. : Лань, 

1996. 

8. Симановский, А. Э. Развитие творческого мышления детей : популярное пособие для 

родителей и педагогов / А. Э. Симановский. – М. : Академкнига/Учебник, 2002. – 168 

с. : ил. 

9. Сухин, И. Г. Занимательные материалы : начальная школа / И. Г. Сухин. – М. : Вако, 

2004. – 240 с. – (Мастерская учителя). 

10. Узорова, О. В. Вся математика с контрольными вопросами и великолепными игровыми 

задачами. 1–4 классы / О. В. Узорова, Е. А. Нефѐдова. – М. : АСТ : Астрель, 2004. 

11. Шкляров, Т. В. Как научить вашего ребѐнка решать задачи : пособие для начальной 

школы / Т. В. Шкляров. – М. : Грамотей, 2004. 

 

При работе используется также ежемесячный научно-методический журнал 

«Начальная школа» (выпуски разных лет). 

Пособия и материалы (индивидуальные для каждого ребѐнка). 

1. Тетрадь в клетку. 

2. Простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, шариковая ручка. 

3. Числовые веера. 

4. Счѐтные палочки. 

5. Линейка. 

6. Наборы геометрических фигур. 

 

2.2.5. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» - 2 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Занимательный русский язык» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов с использованием методического пособия 

Мищенковой Л. В. «Занимательный русский язык». 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

- Методическое пособие для 2 класса «Занимательный русский язык». Мищенкова Л. 

В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л. В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 
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большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности.  

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть «волшебство 

знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к «Занимательному русскому языку» должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание 

русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях уделяется заданиям, направленным на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого 

поведения. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Срок реализации: программа кружка рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты. 
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Личностные результаты 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема Общее количество часов 

Фонетика 2 

Словообразование  5 

Лексика  9 

Морфология 6 

Пословицы и поговорки 2 

Игротека 10 

Итого: 34 
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Содержание разделов программы 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

Календарно-тематическое планирование во 2 классе 

№ 

п/п 

Темы занятий 

1 Что мы знаем о звуках и буквах 

2 Что такое лексика? 

3 Однозначные и многозначные слова 

4 Игротека 

5 Слова-братья 

6 Слова- наоборот 

7 Пословица недаром молвится 

8 Игротека 

9 И снова пословицы, пословицы, пословицы, … 

10 Играем со словарными словами 

11 Анаграммы 

12 Игротека 

13 Секреты некоторых букв 
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14 Шарады, анаграммы и метаграммы 

15 Еще раз о синонимах и антонимах 

16 Игротека 

17 Слова, обозначающие предметы 

18 Слова, обозначающие действие предметов 

19 Слова, обозначающие признаки предметов 

20 Игротека 

21 Текст, тема, главная мысль 

22 Заголовок - всему голова 

23 Работаем с фразеологизмами 

24 Игротека 

25 И снова пословицы 

26 Ещѐ раз о фразеологизмах 

27 Русские народные загадки 

28 Игротека 

29 И вновь словарные слова 

30 Учимся различать имена существительные, имена прилагательные и глаголы 

31 Какие слова русского языка помогают называть качества характера 

32 Игротека 

33 Повторяем… 

34 Повторяем, повторяем… 

 

2.2.6. «ЧУДЕСНЫЙ ГОРОД» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Чудесный город» разработана на основе программы по 

школьному курсу "История и культура Санкт-Петербурга" Е. В. Дмитриевой. 

Реализация данной программы рассчитана на учащихся с 1 по 4 класс; занятия 1 раз 

в неделю. Количество часов в год - 34 часа – 2 класс. Длительность занятия – 40 минут. 

Цель программы 

Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной 

сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

историко-художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности 

тому, что в нѐм происходит. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

 знакомство с историей создания "северной столицы" и еѐ художественного 

наследия, воспитание патриотизма и любви к родному краю; 

 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 

поставленные учителем 

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами. 

 воспитывать любовь к своей Родине. 

 воспитывать культуру общения.  

 начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации. 
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 развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность. 

В курсе для 2 класса включены темы, дающие младшим школьникам начальные 

представления об основании Санкт- Петербурга, развившегося на островах в дельте реки 

Невы по воле Петра I; о его наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках 

и их создателях; о государственных символах; о музеях и театрах города, его прекрасных 

решѐтках и оградах и великолепном скульптурном убранстве. Об истории, культуре и 

развитии Красногвардейского района. 

Основная часть программы включает вопросы, которые будут рассматриваться 

на занятиях. Задания имеют разную степень трудности. 

Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и учащихся. Это 

могут быть итоговые занятия, позволяющие закрепить пройденный материал, экскурсии, 

конкурсы стихов и рисунков и многое другое. 

Структура программы. Предполагаемый результат 

2 класс 

«Санкт-Петербург – город музеев и театров». 

Изучаются музеи на стрелке Васильевского острова, ансамбль площади Искусств, 

площади Островского, Театральная площадь, реки, каналы, мосты Петербурга, мифы и 

легенды в архитектуре и скульптуре. 

В конце второго года изучения курса учащиеся должны знать: 

- некоторые музеи и площади нашего города 

- реки, каналы, мосты 

- мифических героев и животных, используемых в архитектуре и скульптуре города 

- основные петербургские храмы 

Должны уметь: 

- показать на карте изучаемый объект 

- найти дополнительный материал по теме 

 

Методы обучения 

Реализации задач курса «Чудесный город» более всего соответствует активные 

методы, включающие ребенка в различные виды познавательной деятельности, 

позволяющей каждому учащемуся почувствовать себя исследователем, 

первооткрывателем, высказать собственное впечатление, мнение, дать личную оценку. 

К таким методам относятся: 

1. В условиях класса – беседа, дискуссия, проектная деятельность, педагогическая 

мастерская. 

2. При проведении занятий вне школы – экскурсия, музейно-педагогическое занятие, 

учебная прогулка, образовательное путешествие. 

Обязательным условием при проведении занятий по истории и культуре Санкт-

Петербурга является привлечение средств наглядности: 

1. цветные фотографии объектов, сцен городской жизни, горожан; репродукция 

произведений живописи, графики; учебные иллюстрации. 

2. съемно-разъемные аппликации. 

3. карты города, области. 

4. Видеоматериалы, презентации 

5. предметы, вещи. 

Контроль и оценка умений и навыков 

Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и задания в 

виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие использования 
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дополнительного материала. В конце каждого курса проводится итоговое занятие и 

викторина «Знаете ли вы свой город?». Подготовка и проведение презентаций и экскурсий 

учащимися. 

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 
1. знакомство с историей создания "северной столицы" и еѐ художественного наследия; 

2. формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с 

предложенными темами самостоятельно; 

3. обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами; 

4. выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, 

поставленные учителем. 

Формы организации 
 Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Чудесный город» является занятие. В процессе изучения по данной программе широко 

используются такие формы как: 

 лекции; 

 практические занятия  

 экскурсии 

 опыты, наблюдения 

 исследовательская деятельность 

 презентации, конкурсы 

 самостоятельная работа (индивидуальная, в паре, групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

При отборе и построении программы используются такие средства обучения как: 

 наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

 печатные (учебные пособия, рабочие тетради, книги для чтения, хрестоматии, 

раздаточный материал, справочники и т. д.); 

 демонстрационные (макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

 аудиовизуальные (слайды, видеофильмы образовательные, учебные фильмы на 

цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay, HDDVD и т. п.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т. п.) 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Рабочая программа «Чудесный город» предусматривает использование ИКТ для 

обеспечения высокого качества образования при сохранении его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

 построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей 

информативностью и интерактивностью; 

 приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше 

воспринимает видео и аудиоинформацию; 

 возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения; 

 возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

 активизация познавательной деятельности; 

 поддержка устойчивого интереса к обучению; 

 формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 
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 развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

 создание ситуации успеха. 

 При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные 

особенности учащихся. Занятия включают в себя физические и динамические паузы, 

зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий, а также 

строгое дозирование времени работы с техническими средствами в соответствии с 

нормами СанПиН-2.4.2.2821-10. 

Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  

Обучающиеся научатся и приобретут: 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках 

и деятельности; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Метапредметные 

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Обучающиеся получат возможность: 

 уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи;  

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные  

В ходе реализации программы у учащиеся сформируется: 

 расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в 

посещении музеев, театров, библиотек, учебных прогулках/экскурсиях, в 

исследовательской деятельности, в интервьюировании, в проведении социологических 

опросов; 
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 Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, 

родителей; 

 Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), 

желания «делать открытия» в привычной городской среде; 

 Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – северного, 

одновременно морского и речного города; 

 Уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 

Учащиеся научатся: 

 Находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, а 

также о различных учреждениях, необходимых для удовлетворения жизненных 

потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах 

развлечений, железнодорожных вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе 

психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и 

выставках, учебных заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной 

литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

 Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме 

Петербурга; 

 Решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, распределение 

семейного бюджета, организация досуга в выходной день и т.д.); 

 Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной 

экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из 

общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

 Ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

 Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская 

среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ города» и использовать 

эти понятия. 

Календарно– тематическое планирование 

«Чудесный город»» 

 

2 класс (1 ч в неделю / 34 ч в год) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Элементы 

содержания 

1 Вводный урок. 

Санкт-Петербург – город музеев и театров. 
Введение в раздел «Санкт-

Петербург - город музеев и 

театров». 2 Музеи на стрелке Васильевского острова. 

3 Площадь Искусств. 

Михайловский театр. 

Здание Филармонии  

Местоположение, название, 

облик площади Искусств, 

Михайловского театра, здания 

Филармонии. 

4 Михайловский дворец. 

Русский музей. 

Местоположение, название, 

облик Михайловского дворца. 

5 Площадь Островского. 

Памятник А. С. Пушкину. 

Местоположение, название, 

облик площади. 

6 Театр имени А.С.Пушкина. 

(Александринский театр). 

Памятник Екатерины II. 

Местоположение, название, 

облик, архитекторы театра. 

7 Российская национальная библиотека. 

Районная библиотека. 

Местоположение, название, 

облик, архитекторы библиотеки. 

8 Елисеевский магазин. 

Театр комедии. 

Местоположение, название, 

облик, архитекторы сооружений. 

9 Вопросы и задания  Знать названия, архитекторов, 
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(итоговое занятие) основное назначение изученных 

достопримечательностей. 

10 Театральная площадь. 

Мариинский театр. 

Местоположение, название, 

облик площади. 

11 Санкт-Петербургские храмы. Местоположение храмов.  

Название храмов. Облик храмов. 

12 «Мосты повисли над водами…» 

Мосты через реки и каналы. 

Петербургские мосты, их 

необходимость и особенности. 

Мастерство создателей мостов. 

13 Мосты через Неву. Петербургские мосты, их 

необходимость и особенности. 

Мастерство создателей мостов 

14 «В гранит оделася Нева…» Петербургские набережные, их 

необходимость и особенности. 

Создатели набережных. 

15 «Твоих оград узор чугунный…» Чугунные решетки, ограды, их 

необходимость, особенности 

16 Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре. 

Атланты и кариатиды. 

Знакомство с мифами и 

легендами в архитектуре. 

17 Герои мифов в скульптуре. Знакомство с мифами и 

легендами в архитектуре. 

18 Скульптуры - аллегории. Знакомство с мифами и 

легендами в архитектуре. 

Аллегорические скульптуры. 

19 Животные в скульптуре. 

Звери и птицы. 

Сказочные существа в 

Петербурге. 

20 Фантастические животные. Знакомство с мифами и 

легендами в архитектуре. 

21 Вопросы и задания  

(итоговое занятие) 

Знать названия, архитекторов, 

основное назначение изученных 

достопримечательностей.  

22 Жители невских берегов. 

 

Взаимосвязь города и горожан. 

Горожане – «помощники» 

города. 

23 Из истории приневских земель. Историческая справка. 

24 Невские крепости. 

Кронштадт. 

Местоположение крепости. 

Необходимость сооружения 

крепости 

25 Петропавловская крепость. 

Петропавловский собор. 

Местоположение крепости. 

Необходимость сооружения 

крепости 

26 Домик Петра Первого. 

Троицкая площадь. 

Местоположение, необходимость 

сооружения домика Петра 

Первого. 

27 Петровское барокко. 

Меншиковский дворец. 

Местоположение дворца.  

Название дворца. Облик дворца. 

28 Ассамблеи и гулянья в эпоху Петра Первого. Знакомство с эпохой Петра 

Первого. 

29 Корабли в петровском Петербурге. 

Адмиралтейство. 

Местоположение. 

Адмиралтейства. Название. 

Облик Адмиралтейства 
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(планировка, цвет). 

30 Александро-Невская лавра. Местоположение, название, 

облик лавры. Историческая 

справка. 

31 Невский проспект. Знакомство с Невским пр.-

главным в нашем городе. 

32 Царский двор в правление Анны Иоанновны. Историческая справка. 

33 Из истории Зимних дворцов. 

Русское барокко. 

Местоположение дворцов, 

название, облик (планировка, 

цвет, украшения фасадов). 

Создатели дворцов. 

34 Как учили детей в Петербурге 18 века. 

Итоговое занятие. 

Знать названия, архитекторов, 

основное назначение изученных 

достопримечательностей 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

1. Ермолаева Л. К. Лебедева И. М. Чудесный город: Петербургская тетрадь.- СПб.: АО 

"Норинт". 

2. Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург. Выпуск первый: Пособие по истории города с 

вопросами и заданиями.-СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2003 г. 

3. Никонова Е. А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. СПб.: ИД 

"Паритет". 

4. Дмитриева Е. В. Санкт-Петербург: Программно-методические материалы.- СПб. 

КОРОНА принт. 

5. Ермолаева Л. К., Лебедева И. М. Прогулки по Петербургу. Вып. 2. Здесь будет 

город…- СПб.: Химия. 

6. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб. 

7. Наглядные пособия.  

К техническим средствам обучения относятся: 

1. Мультимедиа, компьютер 

2. видеофильм "Санкт-Петербург" 

3. видеоэкскурсия "Санкт-Петербург и пригороды". 

 

Интернет-ресурсы 

 Детские электронные презентации и клипы / URL: http://viki.rdf.ru/ 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов / URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам / URL: http://window.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов / URL: 

http://fcior.edu.ru/  

 

Интернет-ресурсы о Санкт-Петербурге 

 Все музеи Санкт-Петербурга / URL: http://www.museys.ru/ 

 Государственный музей истории Санкт-Петербурга / URL: http://www.spbmuseum.ru/ 

 Живой город / URL: http://www.save-spb.ru/ 

 Записки о Петербурге / URL: http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

 Карта Санкт-Петербурга / URL: http://www.kartaspb.ru/ 

 Книги о Санкт-Петербурге / URL: http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

 Кунсткамера / URL: http://www.kunstkamera.ru/ 

 Метрополитен Санкт-Петербурга / URL: http://www.karta-metro.ru/peter/ 

http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.museys.ru/
http://www.spbmuseum.ru/
http://www.save-spb.ru/
http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga
http://www.kartaspb.ru/
http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.karta-metro.ru/peter/
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 Мир Петербурга / URL: http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

 Московский вокзал / URL: 

http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

 Мосты Санкт-Петербурга / URL: http://www.most-spb.ru/ 

 Музей политической истории / URL: http://www.polithistory.ru/ 

 Нева. Сайты о Санкт-Петербурге / URL: http://www.nevariver.ru/links.php 

 Окрестности Петербурга / URL: http://www.aroundspb.ru/ 

 Петербург в деталях / URL: http://www.oldpeterburg.ru/ 

 Петербург в фотографиях / URL: http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus 

 Петербург: интерактивная карта / URL: http://peterburg2.ru/map/ 

 Петербургский генеалогический портал / URL: http://www.petergen.com/ 

 Питермания / URL: http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html 

 Прогулки по Петербургу / URL: http://walkspb.ru/ 

 Проект Санкт-Петербург / URL: http://ru.wikipedia 

 Санкт-Петербург. Открытый город / URL: http://www.st-petersburg.ru/about/history/ 

 Санкт-Петербург. Северный лес / URL: http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory 

 Фото сайт Санкт-Петербурга / URL: http://spbcity.info/ 

 Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда / URL: http://www.oldcapital.ru/ 

 Экскурсионный Петербург / URL: http://www.gidspb.ru/ 

 Энциклопедия Санкт-Петербурга / URL: http://www.encspb.ru/index.php 

 Энциклопедия Санкт-Петербурга / URL: http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

 Я люблю Петербург / URLhttp://www.ilovepetersburg.ru/history 

 

2.2.7. «САМ СЕБЕ СИНОПТИК» 

Пояснительная записка 

Программа «Сам себе синоптик» разработана с учетом требований ФГОС НОО, 

Концепций развития географического образования в РФ, Поручений Президента РФ по 

популяризации географии. Программа состоит из пояснительной записки, содержания, 

планируемых результатов обучения, календарного учебного графика, списка 

используемой литературы. Содержание теоретических сведений согласовывается с 

характером практических занятий. 

Актуальность реализуемой программы заключается в том, что в этом возрасте у 

школьников возникает множество вопросов, и темы, рассматриваемые в программе, 

позволят ребятам не только получить ответы, но и самим познать окружающий мир путем 

наблюдений, экспериментов, мини-проектов и виртуальных экскурсий. 

Особенностью курса «Сам себе синоптик» является то, что он способствует 

повышению мотивации учащихся, становлению их компетентности, самостоятельности, а 

в целом поможет их социальной адаптации. Кроме того, обучающиеся получат навыки 

ведения проектной работы, что в дальнейшем поможет им самостоятельно или в 

творческой группе разрабатывать социально-значимые проекты.  

Отличительная особенность программы заключается в том, что сложные вопросы о 

природе Земли (о погоде) изучаются в занимательной форме для учащихся. Построение 

занятий в такой форме позволяет поддерживать интерес к учению и познанию нового. 

Программа курса предполагает не только изучение теоретического материала, но и 

развитие практических умений и навыков самостоятельной исследовательской и 

практической деятельности учащихся. 

Адресат программы – обучающиеся 2-4 классов. 

Объем программы – 34 часа. 

Форма обучения и виды занятий, предусмотренные в рамках программы: игровые 

форматы.  

http://www.mirpeterburga.ru/online/history/
http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066
http://www.most-spb.ru/
http://www.polithistory.ru/
http://www.nevariver.ru/links.php
http://www.aroundspb.ru/
http://www.oldpeterburg.ru/
http://www.photopeterburg.ru/?s=0&c=0&lang=rus
http://peterburg2.ru/map/
http://www.petergen.com/
http://www.pitermania.ru/history/51-istorija-sankt-peterburga.html
http://walkspb.ru/
http://ru.wikipedia/
http://www.st-petersburg.ru/about/history/
http://www.northern-forest.ru/ru/spb/spbhistory
http://spbcity.info/
http://www.oldcapital.ru/
http://www.gidspb.ru/
http://www.encspb.ru/index.php
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
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Виды занятий определяются содержанием программы и представляют собой комплексные 

занятия с сочетанием различных видов деятельности, практические игры, беседы, 

виртуальные экскурсии. 

Программа предусматривает в основном комбинированный принцип обучения, а также 

присутствует изложение теоретического материала, практических рекомендаций. 

Цель: формирование у обучающихся элементарных представлений о погоде и ее значении 

в жизни человека; привлечения обучающихся к изучению природных явлений, в том 

числе погоды своей местности. 

Задачи: 
1. Побудить школьников к изучению особенностей природы своей местности, 

расширить их кругозор в системе охраны природы родного города; 

2. Формировать представление о значении погоды в жизни человека, растительного и 

животного мира; 

3. Уметь практически применять знания об особенностях погоды своей местности и 

причинах, его обусловивших; 

4. Расширить представления о свойствах объектов живой и неживой природы;  

5. Познакомить с профессией метеоролога и синоптика. 

6. Научить прогнозировать погоду. 

 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 

- формирование логического мышления; 

- формирование интеллектуальных умений, основанных на умении пользоваться 

метеорологическими приборами; 

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, строить и проверять гипотезы; 

- в ходе наблюдений обмениваться с учащимися информацией. 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I.  Введение 1 1   

II.  У природы нет плохой 

погоды 

15 10 5  

1.  Что такое погода? Новые 

виды изучения погоды. 

2 2   

2.  Особенности погоды 

своей местности. 

Описание погоды за 

окном.  

2 2  Устный групповой 

опрос 

3.  Народные приметы о 

погоде. Приметы о погоде 

своей местности. 

2 2   

4.  Погодные явления по 

сезонам года.  

2 1 1 Письменная работа 
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5.  Практическая работа 

«Составление и 

заполнение календаря 

погоды». 

2 1 1 Составление и 

заполнение 

календаря погоды. 

6.  Живые барометры. 

Растения-предсказатели 

погоды.  

2 2  Прогнозирование 

погоды 

7.  Мини-проект: буклет 

«Стихи и загадки о 

природе и явлениях, 

происходящих в ней» 

3 0 3 буклет «Стихи и 

загадки о природе и 

явлениях, 

происходящих в 

ней». 

III Мы метеорологи 16 10 6  

1. Что такое метеорология? 

Методы метеорологичес-

ких наблюдений.  

2 2  Устный групповой 

опрос 

2. Правила работы с 

метеорологическими 

приборами. 

2  2  

3. Виртуальная экскурсия на 

метеорологическую 

станцию. 

2 2  Устный 

индивидуальный 

опрос 

4. Термометр и барометр. 

Виды, применение, 

назначение. 

2 2   

5. Наблюдение по 

термометру и барометру. 

Как меняется температура 

воздуха и атмосферное 

давление в течение суток в 

своей местности. 

2 1 1  

6. Флюгер и анемометр. 

Принцип работы. 

Условные обозначения 

направления ветра. 

2 1 1 Изготовление 

флюгера 

7. Осадкомер. 

Преобладающие осадки на 

территории своей 

местности. Условные 

обозначения осадков. 

Преобладающие виды 

осадков по сезонам года в 

своей местности. 

4 2 2  
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IV Сам себе синоптик 2  2  

1 Кто и как составляет 

прогноз погоды? 

2  2 Викторина «Мы 

метеорологи» 

 Всего  34 21 13  

Содержание курса 

Введение (1 ч.) 

I. У природы нет плохой погоды (15 ч.) 

Что такое погода? Новые виды изучения погоды. Особенности погоды своей местности. 

Описание погоды за окном. Народные приметы о погоде. Приметы о погоде своей 

местности. Погодные явления по сезонам года.  Практическая работа «Составление и 

заполнение календаря погоды». Живые барометры. Растения-предсказатели погоды. 

Мини-проект: буклет «Стихи и загадки о природе и явлениях, происходящих в ней». 

II. Мы метеорологи (16 ч.) 

Что такое метеорология? Методы метеорологических наблюдений. Правила работы с 

метеорологическими приборами. Виртуальная экскурсия на метеорологическую станцию. 

Термометр и барометр. Виды, применение, назначение. Наблюдение по термометру и 

барометру. Как меняется температура воздуха и атмосферное давление в течение суток в 

своей местности. Флюгер и анемометр. Принцип работы. Условные обозначения 

направления ветра. Осадкомер. Преобладающие осадки на территории своей местности. 

Условные обозначения осадков. Преобладающие виды осадков по сезонам года в своей 

местности. Раздел  

III. Сам себе синоптик (2 ч.) 

Кто и как составляет прогноз погоды? Викторина «Мы метеорологи». 

Оценка результатов освоения обучающимися содержания программы курса 

возможна только качественная (степень активности обучающихся, осознанность и 

обоснованность ответов и т.д.). 

Планируемые результаты 

Программа направлена на достижение следующих результатов: 

Личностные результаты 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

- готовность и способность к саморазвитию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умение преодолевать 

трудности; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
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Метапредметные результаты 

- овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

- освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов 

по результатам исследования; 

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, графиков, 

рисунков и т. д.; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты 

- использовать различные источники географической информации; 

- освоить знания о погоде, ее элементах, причинах изменения; 

- развивать интеллектуальные способности, познавательный интерес; 

- находить в различных источниках информацию и анализировать ее. 

 

При освоении программы курса «Сам себе синоптик» учащиеся должны знать: 

 формы и методы исследовательской деятельности; 

 правила работы с источниками информации; 

 метеорологические явления по сезонам года, характерные для своей местности; 

 особенности погоды своей местности; 

 что такое метеорология; 

 основные методы метеорологических наблюдений; 

 преобладающие осадки на территории своей местности; 

 особенности составления прогноза погоды; 

Должны уметь: 
 анализировать научно-популярную литературу; 

 выбирать из интернет-ресурсов нужную информацию; 

 давать характеристику погоды в своей местности; 

 осуществлять практическую деятельность по изучению погоды в своем городе; 

 предсказывать погоду, основываясь на проведенные наблюдения; 

 овладевать навыками исследовательской работы; 

 давать характеристику метеорологической обстановке в городе; 

 осуществлять практическую деятельность по изучению погоды своей местности; 

Итоги реализации программы могут быть представлены через: 

 Составление и заполнение календаря погоды. 

 Буклет «Стихи и загадки о природе и явлениях, происходящих в ней». 

 Викторина «Мы метеорологи»  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия Кол-во часов 
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1 Введение 1 

1 Что такое погода? Новые виды изучения погоды. 2 

2 Особенности погоды своей местности. Описание погоды за 

окном. 
2 

3 Народные приметы о погоде. Приметы о погоде своей местности. 2 

4 Погодные явления по сезонам года.  2 

5 Практическая работа «Составление и заполнение календаря 

погоды». 
2 

6 Живые барометры. Растения-предсказатели погоды.  2 

7 Мини-проект: буклет «Стихи и загадки о природе и явлениях, 

происходящих в 

ней» 

3 

1 Что такое метеорология? 

Методы метеорологических наблюдений.  
2 

2 Правила работы с метеорологическими приборами. 2 

3 Виртуальная экскурсия на метеорологическую станцию. 2 

4 Термометр и барометр. Виды, применение, назначение. 2 

5 Наблюдение по термометру и барометру. Как меняется 

температура воздуха и атмосферное давление в течение суток в 

своей местности. 

2 

6 Флюгер и анемометр. Принцип работы. Условные обозначения 

направления ветра. 
2 

7 Осадкомер. Преобладающие осадки на территории своей 

местности. Условные обозначения осадков. Преобладающие виды 

осадков по сезонам года в своей местности. 

4 

1 Кто и как составляет прогноз погоды? 2 

 Итого 34 

Список литературы 

1. Карышева Е. Н. Окружающий мир с увлечением. Интегрированный образовательный 

курс // Планета, 2019 

2. Шапина О. Б. Школа природы: Наблюдения // Оникс, 2017 

3. Смирнова О. М. Окружающий мир в начальной школе // Сфера 2001 

4. Клюшникова Н. М. Внеклассная работа по географии // «Корифей», Волгоград, 2000 

5. Агеева И. Д. Веселая география на уроках и праздниках // Сфера 2011 

6. Гусев И. Е. Большая книга экспериментов. Твори, выдумай, изобретай // АСТ, 2013 

 

Интернет-ресурсы 
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Как синоптики прогнозируют погоду 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ve

d=2ahUKEwjqxpPu9_f-

AhXTyIsKHZTzAGUQtwJ6BAgGEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DIKvkstTC1C4&usg=AOvVaw0QnD9lsFw9Tc0vXyOXAthe  

 

2.2.8. «МИР ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА»  

Пояснительная записка 

Развитие художественно-творческих способностей личности была и остается одной 

из актуальных проблем педагогики и психологии. Особенно эта проблема обостряется в 

сложные критические периоды жизни общества, когда наиболее остро ощущается 

необходимость в творческих личностях, способных самостоятельно, по-новому разрешать 

возникшие трудности. Развитие творческой личности не представляется возможным без 

использования такого эффективного средства воспитания как художественное творчество, 

особое место в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим 

духовным ценностям и сформировать творческое отношение к действительности, являясь 

средством и способом самопознания, самораскрытия и самореализации. 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической природой 

способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, увлечь его добром, 

желанием делиться своими мыслями, умением слышать других, развиваться, творя 

(разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 

Введение преподавания театрального искусства в общеобразовательную школу 

способно эффективно повлиять на воспитательно-образовательный процесс. Сплочение 

коллектива класса, расширение культурного диапазона учеников, повышение культуры 

поведения – всѐ это возможно осуществлять через обучение и творчество на театральных 

занятиях в школе. Особое значение театральное творчество приобретает в начальной 

школе. Оно не только помогает воспитывать, но и обучает с помощью игры, т.к. для детей 

игра в этом возрасте – основной вид деятельности, постоянно перерастающий в работу 

(обучение). 

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, 

обладающего художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.  

Задачи: 
 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать 

раскрытию и развитию творческого потенциала каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные 

сведения о ней; 

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  

Театр рассматривается в контексте других видов искусства, и в начальной школе даются 

общие представления о его специфике. 

Отличительными особенностями и новизной программы является: 

- деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где 

школьник выступает в роли то актѐра, то музыканта, то художника, на практике узнаѐт 

о том, что актѐр –это одновременно и творец, и материал, и инструмент; 

- принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (уроки 

литературы и музыки, литература и живопись, изобразительное искусство и 

технология, вокал и ритмика); 

Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

 игра 

 беседа 

 иллюстрирование 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxpPu9_f-AhXTyIsKHZTzAGUQtwJ6BAgGEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIKvkstTC1C4&usg=AOvVaw0QnD9lsFw9Tc0vXyOXAthe%20
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxpPu9_f-AhXTyIsKHZTzAGUQtwJ6BAgGEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIKvkstTC1C4&usg=AOvVaw0QnD9lsFw9Tc0vXyOXAthe%20
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxpPu9_f-AhXTyIsKHZTzAGUQtwJ6BAgGEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIKvkstTC1C4&usg=AOvVaw0QnD9lsFw9Tc0vXyOXAthe%20
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqxpPu9_f-AhXTyIsKHZTzAGUQtwJ6BAgGEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIKvkstTC1C4&usg=AOvVaw0QnD9lsFw9Tc0vXyOXAthe%20
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 изучение основ сценического мастерства  

 мастерская образа 

 мастерская костюма, декораций 

 инсценирование прочитанного произведения 

 постановка спектакля  

 посещение спектакля 

 работа в малых группах 

 актѐрский тренинг 

 экскурсия 

 выступление 

Актерский тренинг предполагает широкое использование элемента игры. 

Подлинная заинтересованность ученика, доходящая до азарта, – обязательное условие 

успеха выполнения задания. Именно игра приносит с собой чувство свободы, 

непосредственность, смелость.  

Большое значение имеет работа над оформлением спектакля, над декорациями и 

костюмами, музыкальным оформлением. Эта работа также развивает воображение, 

творческую активность школьников, позволяет реализовать возможности детей в данных 

областях деятельности.  

Важной формой занятий являются экскурсии в театр, где дети напрямую 

знакомятся с процессом подготовки спектакля: посещение гримерной, костюмерной, 

просмотр спектакля. После просмотра спектакля предполагаются следующие виды 

деятельности: беседы по содержанию и иллюстрирование. 

Беседы о театре знакомят школьников в доступной им форме с особенностями 

реалистического театрального искусства, его видами и жанрами; раскрывает 

общественно-воспитательную роль театра. Все это направлено на развитие зрительской 

культуры детей. 

Изучение основ актѐрского мастерства способствует формированию у школьников 

художественного вкуса и эстетического отношения к действительности. 

Раннее формирование навыков грамотного драматического творчества у 

школьников способствует их гармоничному художественному развитию в дальнейшем. 

Обучение по данной программе увеличивает шансы быть успешными в любом выбранном 

ими виде деятельности. 

Программа кружка «Мир экологического театра » включает разделы: 

1. «Мы играем – мы мечтаем!» 

2. Театр. 

3. Основы актѐрского мастерства. 

4. Просмотр спектаклей в театрах города. 

5. Наш экотеатр. 

В программу кружка включено инсценирование произведений, изучаемых в 

программе по литературному чтению. 

Изучение данного курса позволит детям получить общее представление о театре, 

овладеть азами актѐрского мастерства, получить опыт зрительской культуры, получить 

опыт выступать в роли режиссѐра, декоратора, художника-оформителя, актѐра, научиться 

выражать свои впечатления в форме рисунка. 

Итогом курса является участие учеников в инсценировке прочитанных 

произведений, постановке спектаклей, приобретение опыта выступать в роли режиссѐра, 

декоратора, художника-оформителя, актѐра. 

Курс рассчитан на 4 года обучения в начальной школе по 1 часу в неделю, 33 часа в 

год в 1 классе, 34 часа в год во 2-4 классах.  

Основные разделы 

Ожидаемый воспитательный результат  
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№ 

п/п 

Тема раздела Форма Уровень 

Ожидаемый воспитательный 

результат 

1 «Мы играем – мы 

мечтаем!» 

игра II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом.  

2 Театр беседа I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

экскурсия I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

3 Основы актѐрского 

мастерства 

изучение 

основ 

сценическог

о мастерства 

I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

актѐрский 

тренинг 
II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

4 Просмотр спектаклей в 

театрах города 

просмотр 

спектакля 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

беседа I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

иллюстриро

вание 
I уровень 

Взаимодействие ученика с учителем. 

Приобретение учеником социальных 

знаний, первичного понимания 
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социальной реальности и повседневной 

жизни. 

5 Наш театр мастерская 

образа 
II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

мастерская 

костюма, 

декораций 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

инсценировк

а постановка 

спектакля 

II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

выступление II уровень 

Взаимодействие учеников между собой 

на уровне класса. Получение опыта 

переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям, ценностного 

отношения к социальной реальности в 

целом. 

 

Содержание программы 

«Мы играем – мы мечтаем!» Игры, которые непосредственно связаны с одним из 

основополагающих принципов метода К\. С. Станиславского: «от внимания – к 

воображению». 

Театр. В театре. Как создаѐтся спектакль. Создатели спектакля: писатель, поэт, 

драматург. Театральные профессии. Виды театров. Театральные жанры. Музыкальное 

сопровождение. Звук и шумы. 

Основы актѐрского мастерства. Мимика. Пантомима. Театральный этюд. Язык 

жестов. Дикция. Интонация. Темп речи. Рифма. Ритм. Искусство декламации. 

Импровизация. Диалог. Монолог. 

 

Просмотр спектаклей в театрах города. Просмотр спектаклей в театрах города. 

Беседа после просмотра спектакля. Иллюстрирование. 

Наш театр. Подготовка школьных спектаклей по прочитанным произведениям на 

уроках литературного чтения. Изготовление костюмов, декораций. 

 

Учебно-тематический план 
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2 класс (34 ч) 

 

№ п/п Тема 

 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

Раздел «Театр» 5 3 2 

1 Дорога в театр. 1 – 1 

2-3 Культура. В театре. 2 1 1 

4-5 Как создаѐтся спектакль. 2 2 – 

Раздел «Основы актѐрского мастерства» 4 1 3 

6-9 Мимика. Выразительность речи. 

Пантомима. Тренировочные 

упражнения. 

4 1 3 

Раздел «Просмотр спектаклей в театрах 

города» 

7 3 4 

10-13 Виртуальное знакомство со 

спектаклями в театрах города. 

Видео просмотры. 

4 – 4 

14-16 Беседы после просмотра 

спектаклей.  

Иллюстрирование. 

3 3 - 

Раздел «Наш театр» 18 ч. – 18 

17-21 

 

 

22 

Работа над спектаклем 

«Экологическая сказка». 

 

Представление готового 

продукта. 

7 – 7 

23-28 

 

 

29 

Работа над спектаклем «Берегите 

всѐ живое на Земле» 

 

Представление готового 

продукта. 

7 – 7 

30-34 Литературный конкурс стихов о 

природе. 

Подборка музыки, оформление. 

Презентация.  

Круглый стол «Азбука общения» 

4 – 4 

 Итого 34 7 27 

 

Список литературы 

 

1. Ганелин Е.Р. Программа обучения детей основам сценического искусства 

«Школьный театр». http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm 

2. Похмельных А.А. Образовательная программа «Основы театрального искусства». 

youthnet.karelia.ru/dyts/programs/2019/o_tea.doc 

3. Букатов В. М., Ершова А. П. Я иду на урок: Хрестоматия игровых приемов 

обучения. - М.: «Первое сентября». 

http://www.teatrbaby.ru/metod_metodika.htm
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4. Генералов И.А. Театр. Пособие для дополнительного образования. 2-й класс. 3-й 

класс. 4-й класс. – М.: Баласс. 

5. Ершова А. П. Уроки театра на уроках в школе: Театральное обучение школьников 

I-XI классов. М., 2000 

6. Как развивать речь с помощью скороговорок?  

7. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Художественные кружки. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Сборник детских скороговорок. http://littlehuman.ru/393/ 

 

2.2.9. «ДЕКОРАТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

Пояснительная записка 

Актуальность 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает широту 

интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». 

Программа «Декоративное творчество» была разработана мной несколько лет назад 

для занятий кружка по декоративно-прикладному творчеству. В 2010 году возникла 

необходимость пересмотра программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования второго поколения, в 

связи с введением внеурочной деятельности в учебный план начальной школы. 

При разработке программы «Декоративное творчество» был учтен уже имеющийся 

опыт работы образовательного учреждения и проанализированы программы 

дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению. Эти 

программы, хотя и представляют значительный интерес с точки зрения организации 

внеурочной деятельности учащихся, но в основном представлены одним направлением 

декоративно – прикладного творчества: лепка, вышивка, батик, бисероплетение, и т. п. 

Кроме этого, они разработаны на 1-2 года обучения и адаптированы к тем 

условиям, в которых работает педагог – составитель программы. 

Содержание программы «Декоративное творчество» является продолжением 

изучения смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, 

истории) в освоении различных видов и техник искусства. Программа знакомит со 

следующими направлениями декоративно – прикладного творчества: пластилинография, 

бисероплетение, бумагопластика, изготовление кукол, которые не разработаны для более 

глубокого изучения в предметных областях. Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, 

цветоведения.  

Программа способствует: 

- развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

- помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

- формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

- освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

- обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению 

обобщать свои жизненные представления с учетом возможных художественных 

средств; 

http://littlehuman.ru/393/
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- созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

- знакомству с историей пластилина, бисероплетения, бумагопластики, и изготовления 

кукол, народными традициями в данных областях. 

Цель программы: 

 Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

 Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

 Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; 

 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 Приобщать школьников к народному искусству; 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, 

развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми. 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.  

Программа «Декоративное творчество» разработана на четыре года занятий с 

детьми младшего школьного и рассчитана на поэтапное освоение материала на занятиях 

во внеурочной деятельности.  

Программа рассчитана на 135 часов (1 час в неделю). 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала (с использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала 

имеет эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет 

детей к высшей точке удивления и переживания. 

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, 

качественной обработке изделия. Особое внимание уделяется технике безопасности при 

работе с техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают 

интерес детей. 

Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Декоративное творчество» направлено на 

достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

 Учебно-познавательного интерес к декоративно-прикладному творчеству, как одному 

из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной 

картиной современного мира;  
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 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение 

личности на эстетическом уровне; 

- эмоционально-ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно-прикладного 

творчества. 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации;  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных  универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 различать изученные виды декоративно-прикладного искусства, представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 
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 осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве. 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно-

прикладного искусства. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно-

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить 

свое общение со сверстниками и взрослыми; 

 формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

Оценка планируемых результатов освоения программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит 

через участие их в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании 

портофолио.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические – по итогам изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
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В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т. п. 

2 год обучения  (1 час в неделю) 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теор. практ 

I Введение: правила техники безопасности 1   

  1 Чему будем учиться на занятиях. Цвет. Цветовой 

круг. 

 1  

II Пластилинография 11   

  1 Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Мультипликационные герои» 

3 1 2 

  2 Жанр изобразительного искусства - натюрморт. 

«Осенний натюрморт» 

2 1 1 

  3 Жанр изобразительного искусства – портрет. 

«Веселый клоун» 

2 1 1 

  4 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. 

«Цветение лотоса» 

2 1 1 

  5 Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография.«Матрешка» 

2 1 1 

III Бумагопластика 5   

  1 История бумаги. Технологии работы с бумагой 1 1  

  2 Цветы из бумаги.  1  1 

  3 Снежинки 1  1 

  4 Новогодняя открытка 2  2 

IV Бисероплетение 10   

  1 Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит» 2  2 

  2 Техника параллельного низания. 

«Бабочка» 

2  2 

  3 Аппликация из бисера.«Подарок к 8 марта» 4  4 

  4 Бисерная цепочка с петельками. 2 1 1 

V Изготовление кукол 7   

  1 Народная кукла. Русские обряды и традиции 1 1  

  2 Бесшовные куклы 3 1 2 

  3 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», 

«Хозяйка – рукодельница» 

3    1 2 

                 Итого: 34 часа 11 23 

Содержание программы «Декоративное творчество» 

2 год обучения (34ч) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных 

умений и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, 

работая по эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

I. Введение: правила техники безопасности 

1. Чему будем учиться на занятиях. 

Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий декоративно-

прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 

1. Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 
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Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя 

имеющиеся навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. 

Приглаживание границ соединения отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

3. Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

4. Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

5. Оформление народной игрушки в технике пластилинография. 

«Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных 

особенностей оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

III. Бумагопластика 

1. История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы 

и приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с 

бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2. Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления 

цветов из креповой бумаги.  

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3. Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения 

снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть. Плоскостные и объемные снежинки 

4. Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания - силуэтное вырезание. Историческая справка о 

данном виде работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. 

Композиционное построение сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

IV. Бисероплетение 

1. Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого 

плетения. 

Практическая часть. «Мышка», «Кит». 

2. Техника параллельного низания. «Бабочка» 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила 

выполнения объѐмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки 

и бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объѐмных миниатюр. 

Практическая часть. «Бабочка» 

3. Аппликация из бисера. «Открытка» 
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Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приѐмы 

бисероплетения, используемые для изготовления аппликации: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. 

Техника выполнения элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . Использование 

аппликации для оформления открытки, интерьера. 

4. Бисерная цепочка с петельками. 

Низание из бисера ―в одну нить‖: простая цепочка, цепочка с бусинками. Назначение 

и последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

V. Изготовление кукол 

1. Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2. Бесшовные куклы. 
Технология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3. Техника продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – 

рукодельница» 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным 

картам. Создание кукол. 

Список литературы 

Основная литература: 

 Григорьев Е. И. «Современные технологии социально-культурной деятельности» / 

Е. И. Григорьев., Тамбов, 2004 

 Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно-

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов-

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, 

руководителей образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических 

учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / 

Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

Дополнительная литература: 

 Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного 

творчества: учебно-методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. 

В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 

347 с.: ил. – (Высшее образование). 

 Блонский, П.П. Психология младшего школьника. / П. П. Блонский., Воронеж: 

НПО «Модек», 1997. 

 Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. 

Ерошенков - М.: НГИК, 1994.-32с.  

 Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы 

дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 5. 

– С. 11-15. 
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 Молотобарова, О. С. Кружок изготовления игрушек – сувениров: Пособие для 

руководителей кружков общеобразоват. шк. и внешк. учереждений. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.: ил. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 ч. Ч.1/ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. 

– (Стандарты второго поколения).] 

 Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975. - 112с., ил. 

 Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов 

по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго поколения). 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

 Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. 

Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

 Сборник авторских программ дополнительного обр. детей / Сост. А. Г. Лазарева. – 

М.: Илекса; Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2002. – 312с. 

 Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования детей: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов /Б. В. Куприянов, Е. А. Салина, Н. Г. Крылова, О. В. 

Миновская; Под ред. А. В. Мудрика. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. 

– 240с. 

 Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные промыслы: Учеб. Для 

проф. учеб. Заведений. – М.: Высш. шк., 1992. – 159с. 

Фомина, А. Б. Клубы по интересам и их роль в воспитании детей [Текст] / А. Б. 

Фомина // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С.9-14 

 

2.2.10. «В МИРЕ СЛОВ»  

Пояснительная записка 

Программа курса предназначена для учащихся начальной школы (1-4) и реализуется через 

занятия внеурочной деятельности, содержание которой предусматривает взаимосвязь с 

программой «Русский язык» под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК 

«Школа России»). 

Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 2 

классе. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 

Возраст и особенности набора детей 
На занятия принимаются все дети, желающие заниматься изучением родного языка в 

возрасте 7–10 лет. 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы 

определения результативности 

2-й класс 

Личностные результаты: 
- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 

проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

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

в речи; 
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9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

 

Содержание занятий 2 класс 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы-символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок-

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р. Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4.  Меня зовут Фонема.(1 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б. Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н. 

Матвеева «Путаница». 

Тема 5. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твѐрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква-подсказчица. Буква–

помощница. Буквы – актѐры. 

Тема 6. «Ошибкоопасные» места. (3 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 7. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки-«запоминалки». 

Тема 8. Опасные согласные. (1ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 9. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! 

Тема 10. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещѐн, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1 ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 12. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С. Маршака. 

Тема 13. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 
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Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 14. Память и грамотность.(2 ч.)Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из 

литературных произведений. Зарядка для развития памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

Тема 15. Строительная работа морфем.(2ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 16. Где же хранятся слова?(2 ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 17. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка–«напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками. 

Тема 18. Слова – «родственники».(1 ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 19. Кто командует корнями?(2 ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 20. «Не лезьте за словом в карман!»(1 ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 21. «Пересаженные» корни.(2 ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарѐм. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 22. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Тематическое планирование 2 класс (34 часа 

№ п/п Тема Форма организации 

деятельности 

Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Как обходились без 

письма? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

2 Древние письмена. Практическое 

занятие. 

- 1 1 

3 Как возникла наша 

письменность? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

4 Меня зовут Фонема. Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

5 Для всех ли фонем 

есть буквы? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 
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6 Для всех ли фонем 

есть буквы? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

7 «Ошибкоопасные» 

места. 

Практическое 

занятие. 

- 1 1 

8 «Ошибкоопасные» 

места. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

9 «Ошибкоопасные» 

места. 

Практическое 

занятие. 

- 1 1 

10 Тайны фонемы Практическое 

занятие. 

1 - 1 

11 Опасные согласные. Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

12 На сцене гласные. Практическое 

занятие. 

1 1 1 

13 «Фонемы 

повелевают 

буквами». 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

14 Когда ь пишется, а 

когда не пишется? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

15 Ваши старые 

знакомые. 

Практическое 

занятие. 

1 1 1 

16 Ваши старые 

знакомые. 

Практическое 

занятие. 

1 1 1 

17 Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

18 Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

19 Волшебное 

средство – 

«самоинструкция». 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

20 Волшебное 

средство – 

«самоинструкция». 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

21 Строительная 

работа морфем. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

22 Строительная 

работа морфем. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

23 Где же хранятся 

слова? 

Практическое 

занятие. 

1 - 1 

24 Где же хранятся 

слова? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

25 Поговорим о всех 

приставках сразу. 

Практическое 

занятие. 

- 1 1 

26 Поговорим о всех 

приставках сразу. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

27 Слова – 

«родственники». 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

28 Слова – 

«родственники». 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 
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29 Кто командует 

корнями? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

30 Кто командует 

корнями? 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

31 «Не лезьте за 

словом в карман!». 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

32 «Пересаженные» 

корни. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

33 «Пересаженные» 

корни. 

Практическое 

занятие. 

0,5 0,5 1 

34 Итоговое занятие. Круглый стол. 0,5 0,5 1 

 Итого:  17,5 19,5 34 

 

2.2.11. «АКАДЕМИЯ ЧИСЕЛ»  

Пояснительная записка 

Актуальность программы определена тем, что она предназначена для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с 

применением коллективных форм организации занятий и использованием современных 

средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 

рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 

позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах. 

Содержание факультатива «Академия чисел » направлено на воспитание интереса к 

предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, 

догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание 

может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и 

умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Место курса внеурочной деятельности в основной образовательной 

программе 
«Академия чисел» входит во внеурочную деятельность по направлению 

«Общеинтеллектуальное развитие личности» 

Цель и задачи курса «Академия чисел » 
Цель создание условий для повышения уровня математического развития учащихся, 

формирования логического мышления посредством освоения основ содержания 

математической деятельности. 

Задачи курса: 

 обогащение знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике; 

 повышение уровня математического развития; 

 углубление представления о практической направленности математических 

знаний, развитие умения применять математические методы при разрешении 

сюжетных ситуаций; 

 учить правильно применять математическую терминологию; 

 пробуждение потребности у школьников к самостоятельному приобретению новых 

знаний; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли. 

  повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению 

математики. 

Ценностными ориентирами содержания программы являются: 
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 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приѐмов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

  формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадки, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Категория обучающихся 
Курс изучают обучающиеся 2 класса. Занятия проводятся с привлечением 

обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности 
Формами организации занятий являются: беседа, игра, практическая работа, 

самостоятельная работа, консультация. Предусматривается организация работы учеников 

в группах, парах, индивидуальная работа. 

Срок реализации курса 
Занятия проходят один раз в неделю.  

Рабочая программа предусматривает организацию процесса обучения в объеме 1 

час в неделю (всего 34 часов). Данная программа будет использована в 2 группах. 

 

Режим занятий  
Занятия продолжительностью 40 минут проводятся в первую половину дня по 

расписанию внеурочной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы 

Личностные УУД 
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 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

 умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 представление об основных моральных нормах. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

  осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руководством 

учителя; 

 анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

 различать способы и результат действия; 

  адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя. 

Познавательные УУД: 

 анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узнавать 

объекты по заданным признакам; 

  анализировать информацию, выбирать рациональный пособ решения задачи; 

 находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

  классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп; 

  отрабатывать вычислительные навыки; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

  формулировать проблему; 

 строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

  устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми понятиями 

и явлениями. 

Коммуникативные УУД: 

 принимать участие в совместной работе коллектива; 

  вести диалог, работая в парах, группах; 

 допускать существование различных точек зрения, уважать чужое мнение; 

 координировать свои действия с действиями партнеров; 

  корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

 задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

 совершенствовать математическую речь; 

  высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, 

словосочетания, уточняющие смысл высказывания. 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 Приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности 

в повседневной жизни; 
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 Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и социальной реальности в целом; 

 Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия.  

Ожидаемые результаты: 

 улучшение психологической и социальной комфортности в классном коллективе; 

 развитие творческой и познавательной активности каждого ребѐнка; 

 укрепление здоровья школьников. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов освоения курса 

Преподавание предмета ведется по безотметочной системе. 

Содержание курса. 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

2 КЛАСС-12 ЧАСОВ  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих 

числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 

поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 

отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. 

Форма организации обучения – математические игры: 

 «Весѐлый счѐт» – игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма 

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 

собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 

рождения»; 

 игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; 

 игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

 игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) – двусторонние карточки: на 

одной стороне – задание, на другой – ответ; 

 математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 

 работа с палитрой – основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по 

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

 игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» 

и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика 

и конструирование»1. 

Мир занимательных задач 

2 КЛАСС-10 ЧАСОВ  

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и 
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задания. Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых 

чисел (величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Составление аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика 

2 КЛАСС-12 ЧАСОВ  

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму – 

«путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 

его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии.  

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение 

деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск 

нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, 

формирующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) 

окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента с использованием 

циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела, тема Всего часов 

1. Числа. Арифметические действия. Величины 12 

2. Мир занимательных задач 10 

3. Геометрическая мозаика 12 

 Итого: 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

I ч  8 ч 

1 Геометрическая мозаика Удивительная 

снежинка 

1 

2 Геометрическая мозаика Крестики-нолики 1 

3 Числа. Арифметические действия. 

Величины Математические игры 

1 

4 Мир занимательных задач Прятки с 1 
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фигурами 

5 Мир занимательных задач Секреты задач 1 

6 Геометрическая мозаика «Спичечный» 

конструктор 

1 

7 Геометрическая мозаика «Спичечный» 

конструктор 

1 

8 Геометрическая мозаика Геометрический 

калейдоскоп 

1 

IIч  8 ч 

1 Мир занимательных задач Числовые 

головоломки 

1 

2 Геометрическая мозаика «Шаг в будущее» 1 

3 Геометрическая мозаика Геометрия вокруг 

нас 

1 

4 Геометрическая мозаика Путешествие точки 1 

5 Геометрическая мозаика «Шаг в будущее» 1 

6 Геометрическая мозаика Тайны окружности 1 

7 Числа. Арифметические действия. 

Величины Математическое путешествие 

1 

8 Числа. Арифметические действия. 

Величины Новогодний серпантин 

1 

III ч   10 ч 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины Новогодний серпантин 

1 

2 Числа. Арифметические действия. 

Величины Математические игры 

1 

3 Числа. Арифметические действия. 

Величины Часы нас будят по утрам… 

1 

4 Геометрическая мозаика Геометрический 

калейдоскоп 

1 

5 Мир занимательных задач Головоломки 1 

6 Мир занимательных задач Секреты задач 1 

7 Мир занимательных задач. Что скрывает 

сорока? 

1 

8 Числа. Арифметические действия. 

Величины Интеллектуальная разминка 

1 

9 Числа. Арифметические действия. 

Величины Дважды два - четыре 

1 

10 Числа. Арифметические действия. 

Величины Дважды два - четыре 

1 

IVч  8ч 

1 Числа. Арифметические действия. 

Величины Дважды два - четыре 

1 

2 Числа. Арифметические действия. 

Величины. В царстве смекалки 

1 

3 Числа. Арифметические действия. 

Величины. Интеллектуальная разминка 

1 

4 Числа. Арифметические действия. 

Величины Составь квадрат 

1 

5 Мир занимательных задач Мир 1 
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занимательных задач 

6 Мир занимательных задач Мир 

занимательных задач 

1 

7 Мир занимательных задач Математические 

фокусы 

1 

8 Мир занимательных задач Математическая 

эстафета 

1 

 Итого: 34 ч 

 

Организационно-педагогические условия реализации курса 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу учащихся в 

группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, использование 

метода проектов, поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, 

книгах, на электронных носителях, в сети Интернет.  

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность, 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, творческая работа.  

Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультмедиапроектор. 

Информационное обеспечение 

Методические пособия: 

1. Методическое пособие для 2 класса «Академия чисел ». Холодова О. А. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Агаркова Н. В. Нескучная математика. 1 – 4 классы. Академия чисел . Волгоград: 

«Учитель», 2007 

2. Узорова О. В., Нефѐдова Е. А. «Вся математика с контрольными вопросами и 

великолепными игровыми задачами. 1 – 4 классы. М., 2004 

3. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама», 2006 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа – проектор. 

3. Экран. 

 

2.2.12.  «ТВОРИМ С ЛЮБОВЬЮ»  

Пояснительная записка 

Направленность – художественное творчество.  

Занятия различными видами изобразительной деятельности очень полезны для всех 

детей. В изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и 
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совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, 

обогащает его представления о мире. Занятия целесообразно проводить один раз в неделю 

по одному учебному часу.  

Ребенок младшего школьного возраста имеет небольшой опыт в освоении 

образного языка искусства. Его нужно очень многому научить: умению наблюдать, 

пользоваться различными художественными материалами, выражать свои мысли через 

изображение и т.п. Овладеть и развить творческие способности маленького художника 

помогает программа кружка по изобразительной деятельности. На занятиях младший 

школьник активно развивает творческое воображение, фантазию, цветовосприятие, 

образное мышление, получает навыки полноценного общения. 

Реализация программы кружка основана на приобщение детей к миру прекрасного, 

развитие активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и 

психологические особенности детей младшего школьного возраста позволяют ставить 

перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках, 

аппликации предметы разнообразных форм, величины, пропорции. Необходимо уделять 

особое внимание развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно как для 

сюжетного, так и для декоративного рисования. 

На занятиях рисования дети также научаются бережно относиться к 

художественным материалам, у них формируются навыки культуры трудовой 

деятельности: планирование будущей работы, самоконтроль за своими действиями в 

процессе выполнения работы. Стремление достичь качественных результатов говорит об 

их настойчивости, способности к преодолению трудности. При выполнении коллективных 

работ дети обучаются способам сотрудничества: договариваются об этапах работы над 

общей композицией рисунка, аппликации 

Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование 

различных приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей 

изображаемого образа. 

Цель – развитие художественно-творческих способностей младших школьников 

посредством изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Содействие овладению элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на 

занятиях рисованием; 

 ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

 содействие формированию специальных графических умений и навыков 

(элементарные смешения цветов, формировать навыки размещения изображения в 

зависимости от листа бумаги); 

 создание условий для формирования творческой активности, художественного 

вкуса; 

 развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; 

 формирование чувства цвета; 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать 

внимание; 

 содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно 

сидеть за партой, правильно организовать свое учебное место, держать лист 

бумаги, размещать на нем изображение); 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, граттаж, 

набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием 
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природного материала, тампонированием, техника по-сырому, рисование по точкам, 

рисование листьями, рисование примакиванием, рисование ладошками.  

Усложнение обучения нетрадиционными техниками рисования учащихся 

происходит в следующих направлениях:  

 от рисования отдельных предметов к рисованию сюжетных эпизодов и далее к 

сюжетному рисованию;  

 от применения наиболее простых видов нетрадиционной техники изображения к 

более сложным;  

 от применения в рисунке одного вида техники к использованию смешанных техник 

изображения;  

 от индивидуальной работы к коллективному изображению предметов, сюжетов.  

Основные принципы, заложенные в основу творческой работы: 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

- Принцип сотрудничества (совместная работа родителями); 

Результативность образовательной программы 

К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания; 

 применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи; 

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт); 

 название материалов и инструментов и их назначение; 

 правила безопасности и личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения; пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки; 

 получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

 рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.); 

 рисование предметы с натуры и по представлению, передавая характерные 

особенности (форму, строение, цвет); 

 изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

Основная форма занятия – практическая творческая изо-деятельность ребѐнка. 

Занятия носят как коллективные, так и индивидуальные формы работы.  

Методы и приѐмы работы с детьми: 

На занятиях используются игры и игровые приемы, которые создают 

непринужденную творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.  

Частично-поисковый метод направлен на развитие познавательной активности и 

самостоятельности. Он заключается в выполнении небольших заданий, решение которых 

требует самостоятельной активности (работа со схемами, привлечение воображения и 

памяти). 
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Метод проблемного изложения направлен на активизацию творческого мышления, 

переосмысление общепринятых шаблонов и поиск нестандартных решений. 

Большое внимание уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все 

полученные знания и умения с собственной фантазией и образным мышлением, 

формирует у ребенка творческую и познавательную активность. 

ВЫХОД ПРОГРАММЫ. Участие в выставках и конкурсах рисунков, украшение 

интерьера школы к праздникам, родительским собраниям, др. Кроме того, кружок 

позволяет обучающимся развивать практические изо-навыки, что способствует усвоению 

программного материала по изобразительному искусству.   

Одним из важных условий реализации данной программы является создание 

необходимой материальной базы и развивающей среды для формирования творческой 

личности ребенка. 

Развивающая среда в изостудии, если она построена согласно принципам, 

предполагает решение следующих воспитательно-образовательных задач: 

 обеспечение чувства психологической защищенности – доверия ребенка к миру, 

радости существования; 

 формирование творческого начала в личности ребенка; 

 развитие его индивидуальности; 

 формирование знаний, навыков и умений, как средства полноценного развития 

личности; 

 сотрудничество с детьми.  

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Тушь разноцветная 

4. Гуашь. 

5. Восковые мелки. 

6. Трубочки для коктейля. 

7. Ванночки с поролоном. 

8. Баночки для воды. 

9. Кисти круглые и плоские разного размера. 

10. Салфетки.  

11. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

12. Клей ПВА. 

13. Аптечный парафин или восковые свечи. 

Учебно-тематический план 2 класс 

(Одно занятие – один учебный час) 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание. Вид деятельности. 

Техника выполнения. 

Кол-во 

часов 

1 «Чему я научусь» Беседа. Знакомство с различными 

техниками изобразительной деятельности 

1 час 

2 «Воздушный шар». 

Коллективная работа 

ко Дню учителя 

Рисование примакиванием кусочком 

поролона. Акварель 

1 час 

3 «Мои волшебные 

ладошки». Введение 

в технику рисования 

ладошками 

Рисование ладошками. Акварель 1 час  

4 «Петушок – золотой 

гребешок» 

Рисование ладошками. Акварель. 1 час 
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5 «Праздничный 

букет»- коллективная 

работа 

Рисование осенних цветов. Масляные 

мелки, акварельные краски, маркер. 

1 час 

6 «Волшебные листья» 

- введение в технику 

печатания листьями 

Беседа; сбор природного материала 

(листьев с разной листовой пластиной). 

Пробные упражнения.  

1 час 

7 «Осенний день»  Рисование листьями; техника «по-

сырому». Акварель. Маркер. 

1 час 

8 «Капелька за 

капелькой» - 

знакомство с 

техникой «набрызг» 

Беседа. Пробные упражнения по 

усвоению техники «Набрызг». Творческие 

работы с использованием новой техники. 

1 час  

9 «Кленовый лист». 

Конструктивное 

рисование 

Конструктивное рисование кленового 

листа. Акварель. Цветные мелки.  

1 час 

10,11 «От точки к точке». 

Рисование по точкам 

Игровое занятие (соединение 

пронумерованных точек). Масляные 

мелки, акварель.  

2 часа 

12, 13, 14 «Вкусно и полезно!» 

Рисование фруктов 

Конструктивное рисование фруктов. 

Использование техники «по-

сырому».Акварель.  

3 часа 

15 «Натюрморт». 

Аппликация 

Составление композиции из ранее 

нарисованных фруктов. Аппликация. 

Коллективная работа. 

1час 

16 Морозные узоры.  Знакомство с техникой «рисование 

воском» 

1 час 

17 «Новогодний 

сувенир» 

Бумагоплатиска. Техника «торцевание». 

Аппликация. 

1 час 

18 «Новогодняя елка». 

Смешанные техники  

Рисования руками: ладонью, пальцем. 

Акварель. 

1 час  

19 «Моя картина». 

Творческая работа по 

замыслу ребѐнка 

Использование знакомых способов и 

техник рисования  

1 час 

20 Декоративное 

рисование. Роспись 

стеклянного сосуда.  

Техника рисования на стекле. Акриловые 

краски, контурная краска.  

1 час  

21 Зимний пейзаж Кляксография (рисование деревьев 

способом выдувания из кляксы). 

Акварель. Тушь 

1 час 

22 Рисование птиц Конструктивное рисование птиц. 

Акварель 

1 час 

23 Февральская лазурь Рисование берѐз Акварель. Гуашь. 

Техника «по-сырому», «вливание цветов» 

1 час 

24 Весенний букет Конструктивное рисование цветов. 

Акварель. Цветные карандаши, маркер. 

1 час 

25 «Котѐнок и щенок». Рисование ладошками. Акварель. Маркер. 

Мелки. 

1 час 

26, 27 Дек.рис. 

«Пасхальный 

сувенир»  

Бумагопластика. Прорезная аппликация.  2 часа  
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28 Портрет друга Знакомство с портретным жанром. 

Рисование фигуры человека. Смешанные 

техники. 

1 час 

29 «Моя семья» Жанр портрета. Акварель. Гуашь  1 час 

30,31 Сувенир «Последний 

звонок» 

Тестопластика. Гуашь  2 часа  

32 Рисование бабочек  Коллективная работа. Украшение 

интерьера школы к лету 

1 час 

33 «Моя картина» Творческая работа по замыслу детей. 

Смешанные техники. 

1 час 

34 «Я - художник» Выставка лучших работ. Оформление 

альбома «Мои рисунки» 

1 час 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. «Нетрадиционная техника изодеятельности в школе» - 2007г. В.Л. Стрелкина 

2. Флористика, 2003г. 

3. Учебник «Учись рисовать и лепить», М.: Просвещение, 1998г. 

4. «Чудесная мастерская» - 3 учебника для начальной школы - М. Н. Конышева - 

2000г. 

5. В. В. Ячменѐва. Занятия и игровые упражнения по художественному творчеству с 

детьми 7-14 лет, М, 2003 

6. http://okt-art.ru 

 

2.2.13. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Интеллектуальный марафон» разработана для обеспечения 

познавательных и творческих способностей младших школьников, подготовки их к 

участию в интеллектуальных играх на основе авторских программ Е. Э. Кочурова 

«Занимательная математика», Л.В. Петленко, В. Ю. Романова «Удивительный мир слов» / 

«Сборник программ внеурочной деятельности» под ред. Н.Ф. Виноградовой. М., 

«Вентана-Граф», 2011 год./ 

Актуальность работы кружка: необходимость развития способностей детей с 

учетом их индивидуальных психологических особенностей и склонностей. 

Цель программы: создание условий для формирования интеллектуальной активности 

учащихся. 

Задачи программы: 

 способствовать расширению кругозора; 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся; 

 обучать младших школьников работе с различными источниками информации; 

 развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу. 

Общая характеристика программы  

Новизна данной рабочей программы определена Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования. В содержании курса 

интегрированы задания из различных областей знаний: русского языка, литературы, 

математики, окружающего мира. Занятия создают условия для углубления знаний, 

полученных на уроках русского языка и литературного чтения, и применения их в 

самостоятельной деятельности. Программа предусматривает включение задач и заданий, 

трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько 

новизной и необычностью математической ситуации, что способствует появлению у 

http://okt-art.ru/
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учащихся желания проявить самостоятельность, а также формированию умений работать 

в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности. Особое внимание 

уделено на развитие логического мышления младших школьников. В основе заданий, 

которые предлагается выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне 

познавательного материала. Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и 

запоминают материал. Данная программа построена так, что большую часть материала 

учащиеся не просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: 

разгадывают, расшифровывают, составляют... При этом идет развитие основных 

интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 

конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды памяти, 

внимания, воображение, речь, расширяется словарный запас. 

Основные методы: 

1. Словесный метод. 

 Рассказ, беседа, обсуждение   

2. Метод наглядности. 

 Наглядные пособия и иллюстрации. 

 Презентации.  

3. Практический метод. 

 Тренировочные упражнения. 

 Практические работы. 

 Тематические проекты. 

 Познавательные игры. 

 Работа с конструктором.  

 Экскурсии. 

4. Частично-поисковый метод. 

 Выполнение частичных поисковых заданий для достижения главной цели. 

Преобладающие формы занятий – групповая и индивидуальная. Формы занятий 

младших школьников очень разнообразны: это тематические и игровые занятия, 

конкурсы, викторины, соревнования. Используются нетрадиционные и традиционные 

формы: игры – путешествия,  экскурсии по сбору числового материала, сказки на 

математические и грамматические темы, конкурсы газет, плакатов.  

Мышление младших школьников в основном конкретное, образное, поэтому на 

занятиях кружка применение наглядности - обязательное условие. В зависимости от 

особенностей упражнений в качестве наглядности применяются рисунки, чертежи, 

предметные и тематические картинки, краткие условия задач, записи терминов-понятий. 

Учебно-тематический план 

№ Раздел 3 класс 

1 Вводное занятие 2 ч 

2 Занимательная математика 32 ч 

2.1 Нумерация в пределах 10, 100, 1000, 1000 000. Числа.  8 ч 

2.2 Величины. Время. Единицы времени. Масса. Единицы 

массы. Литр. 

2 ч 

2.3. Вычитание и сложение в пределах 10, 20, 100, 1000; 

умножение, деление 

6ч 

2.4. Мир занимательных задач 10 ч 

2.5.  Геометрическая мозаика 6 ч 

3 Удивительный мир слов 32 ч 

3.1. Мир полон звуков 2ч 

3.2. Всему название дано 12 ч 
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3.3. Как делают слова 6 ч 

3.4. Секреты правильной речи 12 ч 

4 Итоговое занятие 2 ч 

ВСЕГО 68 часов 

 

Содержание программы 

 

Раздел I 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 100. Подсчѐт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

 Числа от 1 до 1000. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 1000. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня 

и др.). 

 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Форма организации 

обучения - математические игры: 

 «Веселый счѐт» - игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения». 

 Игры «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», 

«Какой ряд дружнее?» 

 Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

 Игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) - двусторонние карточки: на 

одной стороне - задание, на другой - ответ. 

 Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 1000», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 1000», «Умножение», «Деление». 

 Работа с палитрой - основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др. 

 Игры «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской 

бой» и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия 

«Математика и конструирование». 

Раздел II 

Мир занимательных задач 

 Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность 

«шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 

Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в 
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таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

 Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 

 Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и 

задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений. 

 Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной 

записи: СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных 

действий. 

 Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов 

решения. 

Геометрическая мозаика 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1—> 1|, 

указывающие направление движения. Проведение линии по заданному маршруту 

(алгоритму): путешествие точки (на листе в клетку). Построение собственного 

маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие 

одну и несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, 

уголки, спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром 

конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и 

зарисовка фигур по собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади 

части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление 

(вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образцу, по 

собственному замыслу). 

 Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из 

проволоки. Создание объѐмных фигур из разверток: цилиндр, призма 

шестиугольная, призма треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, 

октаэдр, параллелепипед, усеченный конус, усеченная пирамида, пятиугольная 

пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

Личностные и метапредметные результаты 
Личностными результатами изучения курса  «Интеллектуальный марафон» являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса «Интеллектуальный марафон» 

являются формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
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 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки (на основе 

продуктивных заданий). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях, в специальной литературе; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания, нацеленные 

на развитие, умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу на занятии и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Формы проверки результативности занятий: 

 выпуск книг – самоделок собственных логических заданий; 

 выпуск тематической стенгазеты 

 подготовка и проведение детьми «Минуток смекалки»; 

 участие в «Интеллектуальном марафоне»; 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в интеллектуальных играх и конкурс 

 

Календарно-тематическое планирование занятий «Интеллектуальный марафон»,  

3 класс 

№ 

п\п 

Тема занятия Количество часов 

 

  По плану 

I Раздел «Числа. Арифметические действия» 7 

1. Весѐлый счет. Мир полон звуков 1 

2 Быстрый счет. 1 

3. Решай, смекай, отгадывай. Мир полон звуков 1 

4. Величины. Преобразование величин. Всему название 

дано 

1 

5.  Величины. Преобразование величин. 1 
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6.  Тренинг вычислительных навыков. 1 

7. Тренинг вычислительных навыков 1 

II Раздел «Мир занимательных задач» 21 

8. Ох уж эти задачи. Всему название дано 1 

9. Ох уж эти задачи. 1 

10. Логические задачи со спичками. Всему название дано 1 

11. Решение логических задач. 1 

12. Задания по комбинаторике. Всему название дано 1 

13. Задания по комбинаторике. 1 

14. Задачи с познавательным содержанием. Всему 

название дано 

1 

15. Задачи с познавательным содержанием. 1 

16. Задачи на нахождение шестого недостающего. Всему 

название дано 

1 

17. Задачи на нахождение шестого недостающего 1 

18. Математика в сказках. Всему название дано 1 

19. Математика в сказках. 1 

20. Веселые задачи. Всему название дано 1 

21. Веселые задачи. Всему название дано 1 

22. Математические фокусы. Всему название дано 1 

23. Математические фокусы. Всему название дано 1 

24. Знакомство с компьютером. Как делают слова 1 

25. Математические игры. Всему название дано 1 

26. Математические игры. Всему название дано 1 

27. Тренинг вычислительных навыков. 1 

28. Тренинг вычислительных навыков. 1 
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III Раздел «Геометрическая мозаика» 40 

29. Здравствуй , геометрия! Как делают слова 1 

30. «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и 

ее свойства. Как делают слова 

1 

31. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые 

линии. 

1 

32. Ломаная линия. Длина ломаной. Как делают слова 

 

1 

33. Геометрический лабиринт. Как делают слова 

 

1 

34. Решение задач на развитие пространственных 

представлений. 

1 

35. Геометрический КВН Как делают слова 1 

36 Путешествие в страну Геометрию. Знакомство с 

Веселой Точкой. 

1 

37 Цвета радуги. Их очередность. 1 

38 «Дороги в стране Геометрии». Линии. Прямая линия и 

ее свойства. 

1 

39 Волшебные гвоздики (штырьки) на Геоконте. 1 

40 Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые 

линии. Секреты правильной речи 

1 

41 Кривая линия. Точки пересечения кривых линий. 1 

42 Решение топологических задач. 1 

43 «Дороги в стране Геометрии». Пересекающиеся линии.      1 

44 Решение топологических задач. Лабиринт. 1 

45 Направление движения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве. 

1 

46 Вертикальные и горизонтальные прямые линии. 1 

47 Первоначальное знакомство с сетками. 1 

48 Отрезок. Имя отрезка. Секреты правильной речи 1 

49 Сравнение отрезков. Единицы длины. 1 

50 Ломаная линия. Секреты правильной речи 1 

51 Ломаная линия. Длина ломаной. 1 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Кубики (игральные) с точками или цифрами. 

2. Комплекты карточек с числами: 

1) 0, 1, 2, 3, 4, … , 9 (10); 

2) 10, 20, 30, 40, … , 90; 

3) 100, 200, 300, 400, … , 900. 

3. «Математический веер» с цифрами и знаками. 

4. Игра «Русское лото» (числа от 1 до 100). 

5. Игра «Математическое домино» (все случаи таблицы сложения и умножения). 

6. Часовой циферблат с подвижными стрелками. 

7. Набор «Геометрические тела». 

52 Решение задач на развитие пространственных 

представлений. 

1 

53 Луч. Солнечные и несолнечные лучи. Спектральный 

анализ света. Секреты правильной речи 

1 

54 Прямой угол. Вершина угла. Его стороны. Секреты 

правильной речи 

1 

55 Острый угол, с вершиной в центре Геоконта (точка С). 

Имя острого угла. Имя прямого угла. 

1 

56 Тупой угол с вершиной в центре Геоконта. Имя тупого 

угла. 

1 

57 Развернутый угол. Имя развернутого угла. 

Развернутый угол и прямая линия. Секреты 

правильной речи 

1 

58 Острый, прямой и тупой углы с вершиной в любой 

точке на Геоконте. 

1 

59 Многоугольники. Секреты правильной речи 1 

60 

 

Математическая викторина «Гость Волшебной 

поляны». Секреты правильной речи 

1 

61 «В городе треугольников». Треугольник. Секреты 

правильной речи 

1 

62 Треугольник. Имя треугольника. Условия его 

построения. Секреты правильной речи 

1 

63 Типы треугольников: прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный. 

1 

64 Треугольник. Виды треугольников. Секреты 

правильной речи 

1 

65 «В городе четырѐхугольников». Четырехугольник. 

Прямоугольник. Трапеция. 

1 

66 Равносторонний прямоугольный четырехугольник - 

квадрат. Ромб. 

1 

67 Квадрат. Секреты правильной речи 1 

68 Танграм: древняя китайская головоломка 

 

1 

Итого:   68 
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8. Математические настольные игры: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в 

пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление», «Математическое лото», 

«Ассоциации», раскраски с заданиями 

9. Цветная бумага, цветные карандаши, ножницы, клей, белые листы бумаги форматом 

А4. 

10. Математический набор. 

11. Счетные палочки. 

12. ЛЕГО – конструктор. 

 

Литература для учителя 

1) Агапова И., Давыдова М. Лучшие игры со словами. Москва. Издательство Лада, 

2007 

2) Бакулина Г. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского 

языка, Москва Владос, 1999 

3) Беденко М. Разноцветные задачи. Ярославль, Академия развития, 2004 

4) Бесова М. Познавательные игры для младших школьников, Ярославль, 2004 

5) Вартанян Э. Крылатые слова, Москва, Астрель, 2001 

6) В. Волина. Откуда пришли слова. Москва. АСТ - пресс, 1996 

7) В. Волина. Праздник букваря. Москва, 1995 

8) В. Волина. Праздник числа, Москва, 1995 

9) Винокурова Н. К. Развиваем способности детей. 3 класс. Москва, РОСМЭН, 2004 

10) Голубь В.Т. Графические диктанты. 1 класс. Москва, ВАКО, 2008 

11) Гурин Ю. Сказочные кроссворды для детей. Санкт-Петербург, Кристалл, 2000 

12) Гуськова А. А. Подвижные и речевые игры для детей 5 – 7 лет. Волгоград, Учитель, 

2012 

13) Елизарова Е. М. К тайнам слова: занимательная лексика. Волгоград, Учитель, 2008 

14) Еремина О. А. Я – человек. Развивающие задания по русскому языку. 3 – 4 классы. 

Москва, Глобус, 2007 

15) Максимова Т. Н.. Интеллектуальный марафон. Москва, ВАКО, 2009 

16) Махров В.Г., Махрова В.Н. Задачки – сказки. 3 – 4 классы. Москва, Глобулис, 2006 

17) Мищенкова Л. 25 развивающих занятий с первоклассниками, Ярославль, 2005 

18) Мищенкова Л. 25 развивающих занятий с второклассниками, Ярославль, 2006 

19) Остер Г. «Задачник». 

20) А.О. Орг, Н.Г. Белицкая Олимпиады по математике, русскому языку. 2 класс, 3 

класс, 4 класс. М.: Экзамен, 2011, 2012 

21) Речевые секреты под ред. Т. Ладыженской, М.,1993 

22) Холодова О. Юным умникам и умницам. 1 – 4 классы. Москва. Издательство РОСТ, 

2013  

 

Интернет-ресурсы 

1) http://www.vneuroka.ru/mathematics.php — образовательные проекты портала «Вне 

урока»: Математика. Математический мир.  

2) http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического 

конкурса «Кенгуру».  

3) http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени.  

4) http://www.develop-kinder.com— «Сократ» — развивающие игры и конкурсы.  

5) http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

6) http://www.rm.kirov.ru/- «Русский медвежонок - языкознание для всех». 

 Т 

2.2.14. «МОЙ ПЕТЕРБУРГ»  

http://www.rm.kirov.ru/-


281 

 

Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности для 3 класса «Мой Петербург» рассчитана на 

ознакомление младших школьников с историей и культурой Санкт-Петербурга и является 

программой культурологической направленности. 

В настоящее время заметно возрос интерес к истории и культуре Санкт-Петербурга 

– одному из прекраснейших городов мира, уникальному культурно-историческому 

комплексу, в судьбе которого огромную роль сыграли многие исторические личности, 

деятели культуры и искусства. Программа курса позволяет почувствовать нашу 

сопричастность к исторической и культурной судьбе Санкт-Петербурга, ощутить 

непрерывность связи времен и поколений. Использование воспитательного потенциала 

курса во многом является гарантией успешного выполнения поставленных задач, создания 

необходимых условий этического и интеллектуального выживания и развития детей, их 

существования в современном многомиллионном городе, что способствует созданию 

образа города, постоянно изменяющегося во времени, запечатленного в его замечательной 

архитектуре и скульптуре.  

Цель программы 
Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной 

сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к дальнейшему изучению 

историко-художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности 

тому, что в нѐм происходит. 

Отличительные особенности программы 
Программа включает в себя теоретическую и практическую часть. Для реализации 

поставленных задач содержание курса ориентирует на диалог, самостоятельность 

мышления и самовыражения, что способствует творческому развитию учащихся. В курсе 

обучения предусмотрен хронологический подход к изложению материала с упоминанием 

наиболее значимых дат и важнейших периодов в развитии города. В программу включены 

темы, создающие у учащихся представление об основании Петербурга, его великолепном 

скульптурном убранстве, государственных символах, музеях и театрах города. 

Значительная роль отводится наиболее важным этапам формирования культуры 

«северной столицы», а также городского быта. Учащиеся ознакомятся с тем, как строился 

Петербург, складывались его великолепные архитектурные ансамбли; кто такие 

петербуржцы и как они жили на берегах р. Невы в течение ХVIII-ХХ веков, каковы были 

их занятия и интересы. Темы выстроены таким образом, чтобы родители могли в течение 

нескольких пешеходных экскурсий увидеть с детьми все, о чем шла речь на занятиях. 

Адресность 
Программа адресована учащимся младшего школьного возраста (7-11 лет).  

Срок реализации программы 
Программа внеурочной деятельности «Блистательный Санкт-Петербург» 

рассчитана на 4 года обучения. 

Формы и режим занятий 
Обучение по данной образовательной программе осуществляется в группе в форме 

традиционного, комбинированного и зачетного занятий, а также бесед, экскурсий, слайд-

занятий, коллективного рассказа-эстафеты по определенной теме, кроссвордов, рассказов 

с пропусками, уроков вопросов и ответов, работы с картой и фотоматериалами, 

выполнения творческих домашних заданий.  

Режим занятий в 3 классе –1 час в неделю (34 часа в год). 

Ожидаемые результаты 
В результате успешного освоения программы «Мой Петербург» 

 углубят свои знания об истории и культуре Санкт-Петербурга;  

 приобретут навыки культурного поведения;  

 сформируют уважительное отношение к историческим личностям; 
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 приобретут способности художественно-образного восприятия города; 

 сформируют умение самостоятельно выполнять контрольные и тестовые задания; 

 повысят уровень развития творческих и коммуникативных способностей; 

 сформируют бережное отношение к историческим, архитектурным, скульптурным 

памятникам и чувство любви к родному городу в лучших традициях петербургской 

культуры. 

Формы подведения итогов реализации программы 
В ходе реализации данной программы предусмотрены: 

- промежуточная аттестация – в форме зачетного занятия; 

- проектная деятельность по графику; 

- итоговая аттестация (май) – в форме зачетного занятия. 

Оценка результатов может также проводиться в форме защиты фронтальных опросов, 

зачетных занятий и конкурсов.  

Тематика занятий 

I. Мир города – 1 час 

II. Удивительный Санкт-Петербург – 11 час. 

III. Блистательный Санкт-Петербург – 11 час. 

IV. Прогулки по Санкт-Петербургу – 11 час. 

Итого: 34 ч 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности по программе 

«Мой Петербург» 

(1 час в неделю, 34 часа в год) 

№ Тема занятия Количество часов 

1. I Мир города 

«Живой город» 

«Сосуды города» 

«Клетки города» 

«Легкие города» 

1 

2. «Город и горожане» 

«Жители города» 

«Болезни города» 

1 

3. II Удивительный Санкт-Петербург 

«Визитная карточка города» 

(возраст города, герб города) 

1 

4. «Отличительные черты Санкт-Петербурга» 

«Санкт-Петербург – город рек и каналов» 

1 

5. «Санкт-Петербург – город мостов» 1 

6. «Санкт-Петербург – город островов» 1 

7-8 «Сказочный город Санкт-Петербург» 

1.Решетки мостов 

2.решетки и ограды садов и парков. 

2 

9. «Сказочный зверинец» 1 

10. «Богатства города» 

Город-труженик 

Город музеев 

Театры города 

1 
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11. Петербургские храмы 

«Александро-Невская лавра» 

Храм «Александра Невского» 

1 

12. «Хранители мыслей» 

«Храмы науки» 

1 

13. «Петербуржцы» 1 

14. III Блистательный Санкт-Петербург 

«Дворец Славы Российской» 

1 

15. «Непреступная твердыня» 

Рождение крепости 

Жизнь крепости 

Петропавловский собор 

1 

16. 

 

«Непреступная твердыня» 

Рождение крепости 

Жизнь крепости 

Петропавловский собор 

1 

17. «Владыка морей» 

Центральное здание старинного Петербурга – 

Адмиралтейство. Адмиралтейский сад. 

Скульптуры Адмиралтейства 

1 

18. «Владыка морей» 

Центральное здание старинного Петербурга – 

Адмиралтейство. Адмиралтейский сад. 

Скульптуры Адмиралтейства 

1 

19-

20. 

«Стрелка на Неве» 

Ансамбли стрелки. 

Храм торговли. 

Маяки 

«Созвездие музеев» 

2 

21-

22. 

 

 

 

23. 

«Хоровод достопримечательностей» 

Площадь Декабристов. 

Медный Всадник 

Здание Сената и Синода 

 

«Собор соборов» 

Исаакиевский собор 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

24. «Нева – часть ансамбля». 

 Площадь хранит память 

1 

25. IV Прогулки по Санкт- Петербургу 

Памятники Петру I 

Памятник Екатерине II 

1 

26. Памятник Николаю I 

Александру III 

1 

27. Памятники полководцам и не только… 1 
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28. Ленинград в годы ВОВ 1 

29. Пригороды Санкт-Петербурга 

«Село царей» 

1 

30. 

 

31. 

Павловск 

 

Гатчина. «Замок-призрак». 

1 

 

1 

32. Петергоф – родина фонтанов 1 

33. Необычные места Санкт-Петербурга 1 

34. Викторина «Знай и люби свой город» 1 

 

Используемая литература: 

1. Л. К. Ермакова И.М. Лебедев «Чудесный город» Петербургская тетрадь, Санкт-

Петербург 2017 

2. Р. П. Андреева «Прогулки по Санкт-Петербургу» Справочник-путеводитель по 

истории города 1-4 классы. 

 

2.2.15. «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В 

этом случае на помощь приходит факультативный курс ―Занимательный русский язык‖, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 

―Занимательный русский» 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Актуальность Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

―волшебство знакомых слов‖; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к ―Занимательный русский язык‖ должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях ―Занимательный русский‖ следует 

обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как 

учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 
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Направленность Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с 

младшими школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях 

необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого 

поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс ―Занимательный 

русский‖ позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием 

правильной речи. 

Содержание и методы обучения ―Занимательный русский язык‖ содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все 

это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной 

язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании 

детей узнать нечто новое о русском языке. 

Цель и задачи курса. 
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 
- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Особенности программы «Занимательный русский язык » 
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

- занимательность; 

- научность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- индивидуальный подход к учащимся. 

Курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся 

мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 
- технология разноуровневого обучения; 

- развивающее обучение; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Описание места курса в учебном плане 
Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 3 

классе. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1–4-х классов. 

Планируемые результаты. 

Ожидаемые результаты учащихся 
- Применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

- Участие в городских и районных олимпиадах 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат знания: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать некоторыми способами редактирования текста. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика, 

спикера); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

В результате изучения данного курса в третьем классе будут сформированы умения: 

 выделять синонимы. антонимы. омонимы; 

 обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять тексты; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания; 

 приводить примеры отрицательных предложений; 
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 проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, 

толковым, этимологическим, синонимов; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Календарно- тематическое планирование  

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Сказочное царство слов.    1 

2.  Путешествие в страну Слов.   1 

3.  Путешествие в страну Слов.   1 

4.  Чудесные превращения слов.   1 

5.  Чудесные превращения слов.   1 

6.  В гостях у слов - родственников.   1  

7.  В гостях у слов - родственников.   1 

8.  Добрые слова.   1 

9.  Добрые слова.   1 

10.  Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.   1 

11.  Новые слова в русском языке.   1 

12.  Новые слова в русском языке.   1 

13.  Встреча с зарубежными друзьями.   1 

14.  Синонимы в русском языке.   1 

15.  Синонимы в русском языке.   1 

16.  Слова - антонимы.   1 

17.  Слова - омонимы.   1 

18.  Крылатые слова.   1 

19.  В королевстве ошибок.   1 

20.  В королевстве ошибок.   1 

21.  В стране Сочинителей.   1 

22.  В стране Сочинителей.   1 

23.  Искусство красноречия.   1 

24.  Искусство красноречия.   1 

25.  Праздник творчества и игры.   1 

26.  Трудные слова.   1 

27.  Трудные слова.   1 

28.  Анаграммы и метаграммы.   1 

29.  Анаграммы и метаграммы.   1  

30.  Шарады и логогрифы.   1 

31.  Шарады и логогрифы.   1 

32.  Откуда пришли наши имена.   1 

33.  Занимательное словообразование.   1 

34.  КВН по русскому языку.   1 

  

2.2.16. «ЮНЫЙ МЕТРОЛОГ» - 3 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа и тематическое планирование по внеурочной деятельности «Юный 

метролог» для 3 класса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 
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учащихся третьего класса. Программа реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в 

соответствии с образовательным планом.  

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе диагностических 

фактов выявлено, что у учащихся слабо развиты память, устойчивость и концентрация 

внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий. 

Задачи: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, задачей предлагаемой программы является именно развитие 

познавательных способностей и обще учебных умений и навыков. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Юный метролог» 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 

жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

Общая характеристика  

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и доступные для понимания 

задания, и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 
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привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 

тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 

быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых 

задач.  

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий 

из следующих учебных пособий:  

а) рабочей тетради для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных 

на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их 

математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать 

выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально 

подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов 

у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы 

отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей 

и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

 задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 
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К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей 

памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

Модель занятия в 3 классе такова: 

«Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 
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Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны 

вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-

познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления (15минут) 
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

Построение предметных картинок, штриховка (15 мин) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. 

Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать 

предметы с натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только 

подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и 

формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, 

моделирование и штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших 

рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - 

это и способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя 

тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4) увеличение объема материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. 

Планируемые результаты  
Для оценки эффективности занятий по данному курсу можно использовать 

следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: 

чем помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, 

следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий для конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 
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Личностные результатами изучения курса в третьем классе является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

умений.  

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 
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 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Содержание учебного курса 

1. Свойства, признаки и составные части предметов 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. 

Состав предметов. 

2. Сравнение 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

3. Комбинаторика (2 часа) 
Перестановки. Размещения. Сочетания. 

4. Действия предметов 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

5. Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиям 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

6. Элементы логик 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

7. Развитие творческого воображения 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

8. Практический материал 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.  

2 ч 

2 Развитие концентрации внимания.  5 ч 

3 Тренировка внимания. 5 ч 

4 Тренировка слуховой памяти.  5 ч 

5 Тренировка зрительной памяти.  5 ч 

6 Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

4 ч 

7 Развитие быстроты реакции 4 ч 

8 Совершенствование воображения.  4 ч 

Календарно тематическое планирование  

№ Тема занятия Количество 

часов 

35.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,   1 
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памяти и мышления. Решение тестовых заданий. 

36.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи Решение тестовых заданий. 

  1 

37.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

38.  Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи Решение 

тестовых заданий. 

  1 

39.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи Решение 

тестовых заданий. 

  1 

40.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи 

Решение тестовых заданий. 

  1  

41.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

42.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи Решение 

тестовых заданий. 

  1 

43.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи Решение тестовых заданий. 

  1 

44.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

45.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

46.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

47.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Решение тестовых заданий. 

  1 

48.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

49.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

50.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. Решение тестовых заданий. 

  1 

51.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

52.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

  1 
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тестовых заданий. 

53.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

54.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Решение тестовых заданий. 

  1 

55.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

56.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

57.  Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. Решение тестовых заданий. 

  1 

58.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

59.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

60.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

61.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие умения решать нестандартные задачи. 

Решение тестовых заданий. 

  1 

62.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. Решение 

тестовых заданий. 

  1 

63.  Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи. Решение тестовых заданий. 

  1  

64.  Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные 

задачи Решение тестовых заданий. 

  1 

65.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи Решение 

тестовых заданий. 

  1 

66.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи. Решение 

тестовых заданий.  

  1 

67.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

  1 

68.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

  1 

 

2.2.17. «ЭРУДИТ»  

Пояснительная записка 
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Рабочая программа предназначена для 4 класса 

Количество недельных часов -1. 

Количество часов в год-34  

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Эрудит » составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы Винокуровой Н.К. 

«Развиваем способности детей» с использованием методического пособия Пупышевой 

О.Н. «Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу "Окружающий мир" 

( М.: ВАКО,-2014). 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из 

главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более 

эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и 

расширение познавательных возможностей детей. Таким образом, принципиальной 

задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений, что 

является актуальной задачей современного образования. 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 

выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам – логическое – лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются 

в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития 

такого мышления. 

Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре 

задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, 
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потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности – умение 

управлять собой в проблемных ситуациях.  

Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли 

по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами 

собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то 

оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил 

задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки, а 

в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие 

варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения 

задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно 

пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы 

создаются условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у 

которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается 

плохо за счет слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) 

самооценка повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

 

Срок реализации: один год. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

 Использование приобретѐнных знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, 

качественных и пространственных отношений. 

 Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать еѐ на принтере). 

Результатом работы по программе данного курса можно считать итоговые занятия, 

которые могут быть проведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов эрудитов, 

творческих встреч при участии родителей, в форме экскурсий и праздников. 

В начале и в конце каждого года обучения по программе проводится тестирование 

учащихся на выявление уровня познавательных процессов. 

Ожидаемые результаты: 

расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализации его 

интересов; 

 рост личностных достижений; 

 создание атмосферы успеха; 

 установление гуманных отношений партнѐрского сотрудничества; 

 накопление опыта творческой деятельности; 

 участие в турах олимпиад по русскому языку, математике, окружающему миру, 

литературному чтению. 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Основное содержание темы, 

термины  и понятия. 
Основные виды учебной деятельности 

1  Решение нестандартных, 

комбинаторных задач по 

математике и информатике. 

Решение ребусов, кроссвордов. Их 

составление.  Приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 
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Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 
Тема занятия 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык и математику. 

2 Игры на эрудицию ("Логические цепочки", "Самый быстрый эрудит»). 

3 Интеллектуальные игры. Игры с числами. 

4 Развивающие игры. (Развиваем логическое мышление и сообразительность). 

5 Арифметические операции над многозначными числами. Приѐмы, облегчающие 

вычисления (умножение и деление.)  

6 Арифметические операции. Головоломки, ребусы. 

7 Олимпиадные задания по математике. Арифметический материал. Составление 

выражений. 

8 Нестандартные задачи (с лишними и недостающими данными). 

9 Олимпиадные задания по русскому языку. Фонетика. Морфемика. 

10 Олимпиадные задания по русскому языку. Морфология. Лексика. 

11 Решение заданий интеллектуального марафона прошлых лет. 

12 Олимпиадные задания по математике. Логические задачи. 

13 Олимпиадные задания по математике. Текстовые задачи. 

14 Математические фокусы. 

15 Волшебные (магические квадраты) и волшебная таблица. 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи 

на основе простейших математических 

моделей. 

2 Выполнение заданий по 

русскому языку, 

литературному чтению, 

окружающему миру. Поиск 

информации в энциклопедии. 

Анализ олимпиад по русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру текущего 

года. 

Решение ребусов, кроссвордов. Их 

составление. Исследование пословиц, 

поговорок, афоризмов. 

3 Выполнение заданий по 

литературному чтению. Поиск 

информации в энциклопедии. 

Анализ олимпиад по 

литературному чтению 

текущего года. 

Решение ребусов, кроссвордов. Их 

составление. Исследование пословиц, 

поговорок, афоризмов. Приобретение 

начального опыта применения языковых 

знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую. 

1.  

4 

Выполнение заданий по 

окружающему миру. Поиск 

информации в энциклопедии. 

Анализ олимпиад по 

окружающему миру текущего 

года. 

Решение ребусов, кроссвордов. Их 

составление.  Приобретение начального опыта 

применения знаний об окружающем мире для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 
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16 Олимпиадные задания по математике. Геометрия на плоскости. 

17 Интересные приѐмы устных вычислений. 

18 Задачки о времени. 

19 Олимпиадные задания по окружающему миру. 

20 Мир вокруг нас. 

21 Арифметические и грамматические игры. 

22 Происхождение слов. Почему их так называют? Слова-пришельцы. 

23 Приемы быстрого счета. Числа-великаны. Применение предметных знаний в 

нестандартных ситуациях. 

24 Олимпиадные задания по математике. Геометрические задачи. 

25 Олимпиадные задания по математике. Геометрия в пространстве. 

26 Занимательная геометрия. 

27 Крылатые слова и выражения. 

28 Решение нестандартных, комбинаторных задач по математике. 

29 Поиск ответов на вопросы в энциклопедии и интернете. 

30 Форма родительного падежа множественного числа имен существительных. 

31 Решение орфографических задач. 

32 Задачи с несколькими решениями. 

33 Задачи с различной степенью наглядности решения (чертежи, схемы, 

иллюстрирование). 

34 Логические задачи. Задачи-смекалки, задачи-шутки. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Винокурова, Н.К. Развиваем способности детей.4 класс. –  

2. М.:РОСМЭН.-2011. 

3. Пупышева, О.Н. Олимпиадные задания по математике,  

4. русскому языку и курсу "Окружающий мир". - М.:ВАКО,-2012. 

5. "1000 заданий для умников и умниц". - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, -2011. 

6. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

7.  http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 Цветные карандаши и ручки, простой карандаш, линейка. 

 Классная доска с магнитами. 

 Компьютер. 

 Презентационное оборудование 

 

2.2.18. «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ» 

Пояснительная записка  

Цель программы: способствовать созданию условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, русский язык, 

литература, окружающий мир. 

Задачи: 

 воспитание коммуникативной культуры школьников; 

 развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний; 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
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 закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературе; 

 развитие устной и письменной связной речи учащихся; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 

 обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 

Модернизация общего образования требует перехода от традиционной установки 

на формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств 

личности, необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. Это 

ответственность, инициативность, самостоятельность, способность к рефлексии и др. 

Таким образом, приоритетной целью становится развитие личности, готовой к 

самообразованию и саморазвитию. Для начальной школы на данном этапе развития 

общества приоритетным является формирование мотивации учения, развитие 

познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене. Эти показатели 

учебной деятельности постепенно приобретают характер важнейшей универсальной 

способности человека – потребности в самообразовании. Развитие любознательности 

каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к познавательной деятельности 

является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем. Решение этой задачи 

осуществляется как на уроке, так и во внеклассной работе по любому предмету. 

Занятия по данной программе позволяют сформировать у детей не только 

индивидуальные учебные навыки, но и навыки работы в коллективе, микрогруппах. 

Учительская задача состоит в том, чтобы вооружить учеников знаниями, навыками 

добывать эти знания, умением отзывчато и инициативно сотрудничать с другими и 

развивать в себе всѐ то лучшее, что делает человека человеком.  

К моменту перехода в среднюю школу дети должны научиться самостоятельно 

рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и 

общее, устанавливать закономерности. Содержательно-логические задания на базе 

изучаемых предметов в начальной школе, материал, повышающий интерес к предметам, 

дидактические игры, задания на сообразительность, головоломки. Это создаѐт условия для 

целенаправленного развития основных познавательных процессов. Загадки активизируют 

мышление ребѐнка и помогают успешнее решать задачу его всестороннего развития. Ведь 

загадки – это соревнование на смекалку, дающее большие возможности для наблюдения 

за окружающим миром, удивительная игра, тренирующая внимание и память, 

развивающая любознательность. Кроссворды, составленные по одному литературному 

произведению, не вызывают больших сложностей при разгадывании. Нивелировать 

кажущуюся сложность литературных кроссвордов призваны так называемые «Кроссворд-

тесты». При ответе на вопросы из трѐх возможных вариантов нужно выбрать правильный. 

К тому же в данном случае ребѐнок может найти нужное слово методом подбора, и в этом 

нет ничего плохого. Успешность учѐбы в школе зависит от уровня развития интеллекта 

учащегося. Интеллект по-разному развивается в процессе учѐбы. Его можно оценить в 

процессе тестирования, во время интеллектуальной игры. Интеллектуальная игра - такая 

игра, где успех достигается прежде всего за счѐт мыслительных способностей человека, 

его ума. Цели проведения таких игр разнообразны: проверить уровень полученных 

знаний; стимулировать самостоятельное изучение материала (чтение литературы, 

посещение музея, консультации специалистов и т. д. ).  

Общая характеристика программы 

Программа «Хочу всѐ знать!» реализует общеинтеллектуальное направление во 

внеурочной деятельности в 4 классе в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа направлена на развитие познавательных способностей и общеучебных умений 
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и навыков у учащихся начальной школы.  Данная программа составлена на основе 

модернизированной программы развивающего курса и имеет социально-педагогическую 

направленность.  Данный курс представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для детей в возрасте 10-11 лет.  

Связь с другими программами.  

Элементы данной программы присутствуют в таких разделах учебной программы, как 

«Окружающий мир», «Математика», «Литературное чтение», «Русский язык». Основные 

виды деятельности на занятиях: игровая, познавательная.  

Основные разделы программы: 

1. Правила поведения в школе. 

2. Правила дорожного движения. 

3. Природа вокруг нас. 

4. Логика, задания на внимание. 

5. Познавательные игры и занятия. 

6. Интеллектуальные игры. 

7. Занимательная математика и геометрия. 

8. Литературные викторины и конкурсы. 

9. Занимательная грамматика 

10. Проектная деятельность. 

Принципы построения программы 

1) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

2) увеличение объѐма материала; 

3) наращивание темпа выполнения заданий; 

4) смена разных видов деятельности. 

Отличительными особенностями рабочей программы являются: 

- определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 

- в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты 

Главной задачей обучения детей по данной программе является достижение 

оптимального общего психологического развития каждого ребенка. Система предполагает 

одновременное развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому 

дидактические и методические принципы направлены на максимальную активизацию 

собственной познавательной деятельности детей.  

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам – логическое – лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются 

в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития 

такого мышления. 

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей 

в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное 

образование. Такой систематический курс создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  
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 Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечѐт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного 

образования. 

Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных способностей 

и общеучебных умений и навыков учащихся. 

В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своѐм 

развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам. Всѐ это означает, что у кого-то возникает интерес к учѐбе, а у кого-то 

закрепляется. 

Система занятий по программе позволяет решать следующие аспекты: 

познавательный, развивающий, воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, а также 

логического мышления; 

 формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

 формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

 создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения; 

 способствовать развитию пространственного восприятия и сенсорно-моторной 

координации. 

 развитие речи. 

Воспитывающий аспект 

 воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

интеллектуальная и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьѐзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил 

задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки, а 

в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно, и, главное, почему другие 

варианты скорее всего ошибочны. Занятия построены таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

мыслительной деятельности на другой. 



304 

 

Формы проведения занятий: интеллектуальные игры, занятие - соревнование, 

беседа- диалог, практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-

поисковых заданий. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса  

- Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

- Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию. 

- Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни. 

- Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

- Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Место программы внеурочной деятельности в учебном плане 
Программа «Хочу всѐ знать!» реализует общеинтеллектуальное направление во 

внеурочной деятельности в 4 классе в объѐме 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 
 Целостное восприятие окружающего мира. 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
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 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  
 Использование приобретѐнных знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных, 

качественных и пространственных отношений. 

 Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 

распечатывать еѐ на принтере).  

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные: уважение чужого мнения, определение своей позиции; стремления к 

творческому решению познавательной задачи. 

Регулятивные: определение цели учебной деятельности самостоятельно, поиск 

средств и пути их осуществления; умение обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, выбирать тему проекта. 

Познавательные: умение отбирать и классифицировать полученную информацию, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические 

цепочки суждений. 

Коммуникативные: умение прогнозировать последствия коллективно принимаемых 

решений; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией. 

 

Основные разделы программы 4 класс 
1. Правила поведения в школе (1 час). 

2. Правила дорожного движения (1час). 

3. Природа вокруг нас (6часов). 

4. Логика, задания на внимание (3часа). 

5. Познавательные игры и занятия (7часов). 

6. Интеллектуальные игры (5часов). 

7. Занимательная математика и геометрия (4часа). 

8. Литературные викторины и конкурсы (3часа). 

9. Занимательная грамматика (2часа). 

10. Проектная деятельность (2часа). 

 

Содержание занятий 

1 занятие. Игра «Моя любимая школа» (ко Дню знаний). Загадки о школе. Игра 

«Собери пословицы о школе». Кроссворд на школьную тематику 

2 занятие. Игра «Мы – пешеходы, мы - пассажиры». Интеллектуально-познавательная 

игра. 
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3 занятие. Шарады. Ребусы. Анаграммы. Обучение разгадыванию шарад и 

составлению анаграмм. 

4 занятие. «Забытая старина, традиции, ремѐсла, мастера». Турнир знатоков. 

5 занятие. Страна Словария. Веселые конкурсы на знание русского языка. 

6 занятие. Игра «Юный эколог». Интеллектуальная игра по станциям и маршрутному 

листу. 

7 занятие. История моей фамилии. Мини-проект.  

8 занятие. Конкурс рисунков «Нет – загрязнению планеты!» Защита рисунков. 

9 занятие. Веселая познавательная игра «На ошибках учатся». 

10 занятие. Мероприятие « Книга – лучший друг». Экскурсия в библиотеку. Загадки. 

Литературный кроссворд. Ремонт книг. 

11 занятие. Познавательная игра «Пословицы в картинках». Распознавание пословиц по 

картинкам к ним 

12 занятие. Познавательная игра «По страницам любимых книг». Чему нас учат книги. 

Замысел произведения. Распознавание произведений по иллюстрациям к ним. 

13 занятие. Составление кроссвордов на тему «Животный и растительный мир лесов». 

Закрепление умения составлять кроссворды, добывать информацию из различных 

источников, включая интернет-ресурсы. 

14 занятие. Познавательная игра «В мире цифр». Знакомство с историей появления цифр. 

Римские цифры. Загадки о цифрах. Раскрашивание рисунка по цифрам и вычислительным 

действиям. 

15 занятие. Викторина «Занимательная геометрия». Загадки о геометрических фигурах и 

телах. 

16 занятие. Природа вокруг нас. Занятие «Лес – наше богатство». Просмотр презентации. 

Загадки о лесе. Кроссворд. Определение птиц по их голосам. 

17 занятие. Конкурсная программа «Играй, смекай, угадывай!». Занимательные задания 

по русскому языку. 

18 занятие. Литературная игра по творчеству Шарля Перро. Игра-презентация. 

19 занятие. Игра «Там, на неведомых дорожках». Литературная игра по станциям. 

20 занятие. Экскурсия в Тарбагатай. 

21 занятие. Викторина «Мир, в котором мы живем». Загадки и вопросы по программе 

«Окружающий мир». 

22 занятие. Турнир Юных Эрудитов. Интеллектуальная игра. 

23 занятие. Игра-соревнование «Умники и умницы». Интеллектуальная игра. 

24 занятие. «Турнир смекалистых». Интеллектуальная игра. 

25 занятие. Конкурс рисунков «Моя планета». Рисунки на экологическую тематику. 

26 занятие. Час занимательной математики. Занимательные задачи по математике. 

27 занятие. Игра-путешествие «На глубине океана». Познавательная игра-презентация о 

животных морей и океанов. 

28 занятие. Путешествие в космос. Мини-проект. 

29 занятие. Словесные раскопки. История возникновения слов. 

30 занятие. Игра-путешествие «История появления транспорта». Просмотр презентации 

по теме. Загадки. Кроссворд по теме. 

31 занятие. Аукцион знаний. Интеллектуальная игра. 

32 занятие. История родного города. Экскурсия в краеведческий музей. 

33 занятие. Познавательная игра «Профессии от А до Я». Знакомство с профессиями. 

Встречи с людьми разных профессий. Загадки, ребусы. Игра «Доскажи словечко» 

34 занятие. Итоговое занятие. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема по 

программе 

Цели УУД 
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1. Игра «Моя 

любимая 

школа» (ко 

Дню знаний). 

-расширить кругозор младших 

школьников, 

-прививать любовь к знаниям, 

-формирование культуры 

поведения ученика 

Регулятивные УДД: 
определять и формулировать 

цель деятельности с помощью 

педагога; учиться работать по 

предложенному педагогом 

плану; учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 
Познавательные УДД: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
Коммуникативные УДД: 
овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной 

задачи. 
2. Игра «Мы – 

пешеходы, мы 

- пассажиры». 

-закрепить знания детей по 

правилам дорожного движения, 

-развивать речь, внимание 

Познавательные УДД: 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
Коммуникативные УДД: 
учиться выражать свои мысли; 
учиться объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 
3. Шарады. 

Ребусы. 

Анаграммы. 

-развивать познавательную 

активность, логическое 

мышление, внимание 

Регулятивные УДД: 
определять и формулировать 

цель деятельности с помощью 

педагога; 
проговаривать 

последовательность действий; 
учиться высказывать свое 

предположение (версию); 
учиться работать по 

предложенному педагогом 

плану; 
учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 

4. «Забытая 

старина, 

традиции, 

ремѐсла, 

мастера». 

Турнир 

знатоков. 

-прививать любовь к народным 

традициям,  

-расширять знания о старинных 

ремеслах 

5. Страна 

Словария. 

-знакомство со словарями, 

-прививать любовь к родному 

языку 

6. Игра «Юный -развивать у учащихся 
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эколог». интеллект, 

 -систематизировать наблюдения 

в природе,  

- прививать экологические 

знания и культуру 

учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
Познавательные УДД: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
учиться овладевать 

измерительными 

инструментами. 
Коммуникативные УДД: 
учиться выражать свои мысли; 
учиться объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 
овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной 

задачи. 
7. История моей 

фамилии. 

Мини-проект. 

-формирование умения получать 

информацию из интернет-

источников,  

-учить сортировать и 

обрабатывать полученную 

информацию,  

-оформлять и предоставлять 

полученную информацию 

Познавательные УДД: 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
Коммуникативные УДД: 
учиться выражать свои мысли; 

8. Конкурс 

рисунков 

«Нет – 

загрязнению 

планеты!» 

Защита 

рисунков. 

-формирование экологических 

знаний и экологической 

культуры, 

-расширение кругозора 

Регулятивные УДД: 
определять и формулировать 

цель деятельности с 

помощью педагога; 
проговаривать 

последовательность действий; 
учиться высказывать свое 

предположение (версию); 
учиться работать по 

предложенному педагогом 

плану; 
учиться отличать верно 

выполненное задание от 

9. Веселая 

познавательна

я игра «На 

ошибках 

учатся». 

-развивать познавательную 

активность детей, 

-формирование общеучебных 

знаний и умений, 

-учить детей не бояться сделать 

ошибку, исправлять ошибки 
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10. Мероприятие 

« Книга – 

лучший друг». 

-развивать интерес к чтению,  

-формировать потребность 

регулярного чтения книг,  

-расширять кругозор детей 

неверного; 
учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
Познавательные УДД: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
учиться овладевать 

измерительными 

инструментами. 
Коммуникативные УДД: 
учиться выражать свои мысли; 
учиться объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 
овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной 

задачи. 

11. Познавательн

ая игра 

«Пословицы в 

картинках» 

-способствовать обогащению 

словарного запаса детей, 

прививать любовь к устному 

народному творчеству 

12. Познавательн

ая игра «По 

страницам 

любимых 

книг» 

-воспитывать уважение и любовь 

к родному языку,  

- развивать речь, воображение, 

-формирование познавательного 

интереса 

13. Составление 

кроссвордов 

на тему 

«Животный и 

растительный 

мир лесов» 

-учить составлять кроссворды, 

- развивать логическое 

мышление, 

- способствовать обогащению 

словаря 

Регулятивные УДД: 
учиться высказывать свое 

предположение (версию); 
учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 
Познавательные УДД: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
учиться овладевать 

измерительными 

инструментами. 
Коммуникативные УДД: 

14. Познавательн

ая игра «В 

мире цифр». 

-прививать интерес к точным 

наукам,  

-развивать интеллектуальные 

способности 

15. Викторина 

«Занимательн

ая геометрия». 

-прививать интерес к точным 

наукам, 

 -расширять кругозор детей 
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учиться выражать свои мысли; 
учиться объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 
овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной 

задачи. 
16. Природа 

вокруг нас. 

Занятие «Лес 

– наше 

богатство». 

-развивать у детей любовь к 

природе, 

 -формировать экологические 

знания,  

-прививать чувство 

ответственности за сохранность 

природных богатств 

Познавательные УДД: 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
Коммуникативные УДД: 
учиться выражать свои мысли; 
овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной 

задачи. 

17. Конкурсная 

программа 

«Играй, 

смекай, 

угадывай!» 

-способствовать развитию 

внимания, памяти, логического 

мышления, 

- учить разгадывать ребусы, 

- воспитывать чувство 

товарищества и взаимопомощи 

18. Литературная 

игра по 

творчеству 

Шарля Перро.  

-прививать любовь к литературе, 

 -развивать психические 

процессы (память, внимание, 

мышление, речь) 

Регулятивные УДД: 
определять и формулировать 

цель деятельности с помощью 

педагога; 
проговаривать 

последовательность действий; 
учиться высказывать свое 

предположение (версию); 
учиться работать по 

предложенному педагогом 

плану; 
учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 
учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
Познавательные УДД: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

19. Игра «Там, на 

неведомых 

дорожках» 

-вспомнить некоторые сказки по 

их отрывкам, 

- побуждать к чтению народных 

и авторских сказок, 

-расширять словарный запас, 

прививать культуру речи 

20. Виртуальная 

экскурсия 

-способствовать расширению 

кругозора детей, 

-развивать познавательную 

активность 

21. Викторина 

«Мир, в 

котором мы 

живем» 

-способствовать расширению 

кругозора детей,  

-актуализация знаний по 

предмету «Окружающий мир» 

22. Турнир Юных 

Эрудитов. 

-развивать внимание, 

наблюдательность, логическое 

мышление, 

-формировать познавательную 

активность 

23. Игра-

соревнование 

«Умники и 

умницы». 

-развивать сообразительность, 

логическое мышление, смекалку, 

-развивать устную речь, 

-воспитывать чувство 

товарищества, взаимопомощи 

24. «Турнир -развивать наблюдательность, 
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смекалистых». внимание, сообразительность, 

логическое мышление, смекалку, 

-развивать устную речь, 

- воспитывать чувство 

товарищества 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
учиться овладевать 

измерительными 

инструментами. 
Коммуникативные УДД: 
учиться выражать свои мысли; 
учиться объяснять свое 

несогласие и пытаться 

договориться; 
овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной 

задачи. 
 

25. Конкурс «Еѐ 

величество – 

математика». 

-прививать интерес к точным 

наукам,  

-формирование общеучебных 

умений и навыков, 

-развивать речь, внимание, 

мышлениея, воображение 

26. Час 

занимательно

й математики. 

-прививать интерес к точным 

наукам, 

- развивать наблюдательность, 

внимание, сообразительность, 

логическое мышление, смекалку, 

-развивать устную речь 

Регулятивные УДД: 
определять и формулировать 

цель деятельности с помощью 

педагога; 
проговаривать 

последовательность действий; 
учиться высказывать свое 

предположение (версию); 
учиться работать по 

предложенному педагогом 

плану; 
учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного; 
учиться совместно с 

педагогом и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 
Познавательные УДД: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 
учиться овладевать 

измерительными 

инструментами. 
Коммуникативные УДД: 
учиться выражать свои мысли; 
учиться объяснять свое 

27. Игра-

путешествие 

«На глубине 

океана»  

-углублять знания детей о 

растительном и животном мире 

океанов и морей, 

- развитие познавательной 

активности, 

 -формирование любви к природе 

28. Путешествие 

в космос. 

Мини-проект. 

-расширить знания детей о 

космонавтике,  

-учить добывать знания из 

источников информации, 

систематизировать полученные 

знания, 

-учить оформлять полученную 

информацию 

29. Словесные 

раскопки. 

История 

возникновени

я слов. 

-формирование познавательного 

интереса 

30. Игра-

путешествие 

«История 

появления 

транспорта» 

-расширять представление детей 

о времени, 

-формирование познавательной 

активности, 

-развитие устной речи 

31. Аукцион 

знаний. 

Интеллектуал

ьная игра. 

-способствовать расширению 

кругозора детей,  

-развивать память, внимание, 

мышление. 
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несогласие и пытаться 

договориться; 
овладевать навыками 

сотрудничества в группе в 

совместном решении учебной 

задачи. 
32. История 

родного 

города.  

-расширение знаний об истории 

города, известных людях города. 

Познавательные УДД: 
ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью педагога; 
учиться добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

информацию, полученную от 

педагога, и используя 

учебную литературу; 

33 Познавательн

ая игра 

«Профессии 

от А до Я». 

-развивать внимание, 

сообразительность, логическое 

мышление, смекалку, 

- прививать интерес к выбору 

профессии 

34. Итоговое 

занятие  

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

Методические пособия для учителя 
1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2010.- 

223 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч./ М. Ю. Демидова; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 2 –

е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – ( стандарты второго поколения). 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя/ А. Г. Асмолов; под ред. А. Г. Асмолова. – 

2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического мышления. 

Волгоград. 2014г. 

5. Никольская И. Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

6. Рындина Н. Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. Ростов-

наДону.2008г. 

7. Холодова О. А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. 

«Рост», 2011г. 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго поколения. 

М.,  Просвещение, 2010 г. 

Техническое обеспечение 

 компьютер  

 проектор 

 интерактивная доска 

 принтер лазерный 

 сканер 

 

2.2.19. «ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ»  

Пояснительная записка 
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Рабочая программа разработана на основе авторской программы канд. псих. наук    

А. Н. Ющенкова «Загадки природы», с учетом требований ФГОС, направлена на 

достижение результатов освоения ООП НОО. 

Программа обеспечена: 

1. Юшков А. Н. «Загадки природы». 3–4 класс. Методические рекомендации. — СПб.: 

Школьная лига, Лема, 2012. 

Общие цели и задачи с учетом специфики курса 
Многосоставность цели образования, обозначенная в федеральных 

образовательных стандартах не мешает увидеть его конечный результат – самореализация 

личности. Начальная школа – особый этап в жизни ребѐнка, связанный со многими 

процессами, это фундамент всего последующего обучения. Особенностью данного курса 

является системный подход в естественнонаучном образовании и развитии каждого 

ученика. 

Курс «Загадки природы» направлен на совместную творческую работу и выводит 

на первый план моделирование системы обучения и развития сотворческими процессами 

и построение своеобразной схемы взаимоотношений «педагог – ученик – родитель». 

Сотворчество в образовательной деятельности как совместная творческая деятельность 

субъектов (педагогов, учащихся, родителей), порождающая нечто качественно новое в 

образовании, ранее не существовавшее, но возникшее на основе реорганизации 

имеющегося опыта. Характерными чертами такой деятельности являются: использование 

знаний и умений в нестандартной ситуации; умение разглядеть проблему в привычном; 

способность найти новое применение объекту; умение понимать структуру объекта, 

интегрировать новые и старые способы действия. Сотворчество, как и творчество в 

реализации образовательных проектов, имеет разные уровни: для одного уровня 

сотворчества характерно использование уже существующих знаний и расширение области 

их применения, а на другом уровне создается совершенно новое, изменяющее привычный 

взгляд на объект или область знаний. 

Основной целью курса «Загадки природы» является освоение норм организации 

образовательного процесса в логике деятельностного подхода, позволяющего младшим 

школьникам самостоятельно, инициативно и рефлексивно осваивать предметность 

естествознания. 

Задачи программы:  

 сохранить и поддержать в ребѐнке умения и готовности общаться с живыми 

существами не как с объектами, а как с другими «я», обладающими уникальными 

способностями существования в этом мире; 

 сохранить  способности задавать свои собственные вопросы; помочь обнаружить 

загадочную сложность физического мира и живой природы; 

 формировать умения совместно с одноклассниками самостоятельно и инициативно 

формулировать и обсуждать возникшие у них вопросы по поводу физического мира и 

живой природы; 

 предоставить ребѐнку возможность побыть исследователем, т. е. человеком, для 

которого вопрос «А как на самом деле?» является важным и значимым. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Загадки природы» выстроен на границе трѐх подходов, имеющих глубокие 

традиции в отечественной психологии и педагогике — диалогического, событийного и 

деятельностного. Практика работы с детьми младшего школьного возраста в рамках этого 

курса ориентирована на развитие у младших школьников познавательных компетенций 

(позиция наблюдателя, исследовательская позиция, предметная осредствлѐнность) и 

сквозных (ключевых) компетентностей — образовательной самостоятельности, 

образовательной инициативы и интегральной компетентности — умения учиться. Сейчас 
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все эти образовательные качества зафиксированы как значимые в Федеральном 

государственном стандарте начального общего образования. 

Курс « Загадки природы» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка, математики и окружающего мира приучает детей к целостному постижению мира, 

готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, 

еѐ воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными 

предметами.  

Описание места учебного курса в учебном план 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – ученики 4 класса. 

Сроки реализации программы – 4 года. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели в год).  

В соответствии с календарным учебным графиком рабочая программа реализуется 

за 34 учебных часа в год. 

Описание ценностных ориентиров в содержании курса 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. Здоровый образ жизни в единстве 

составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, самому себе и окружающим людям. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы - как одной из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. Основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты научно-популярных 

произведений. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

естественнонаучных и социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования. Наука как часть 

культуры, отражающая человеческое стремление к истине, познанию закономерностей 

окружающего мира природы и социума. 

Ценность искусства - живопись, архитектура, литература, музыка и др. как части 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания самого себя, 

природы и общества. 

Ценность патриотизма - любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. Патриотизм как одно из проявлений духовной 

зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание ребѐнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур, религий. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
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своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, 

языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. Гражданственность как личная сопричастность 

идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 

вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Планируемые результаты освоения программы 

В процессе изучения курса «Загадки природы»  

Предметные 

 приобрели опыт быть исследователем-натуралистом;  

 умеют формулировать вопросы проблемного и исследовательского характера; 

 умеют задавать вопросы друг другу, предлагать собственные версии объяснений 

странного поведения обсуждаемого объекта, выделять основания собственных 

высказываний, основания высказывания других сверстников, совместно выходить на 

новое понимание обсуждаемого объекта; 

 выделяют внутреннюю противоречивость обсуждаемого предмета и оформляют эту 

противоречивость в виде вопроса-запроса к учителю, выводящему на появление 

реальных экспериментов; 

 умеют использовать результаты собственной деятельности учебно-исследовательского 

характера в учебной проектной деятельности; 

  представляют результаты проектной деятельности в виде эскизов инженерных 

сооружений, природа которых имеет бионический, т.е. межпредметный характер; 

 умеют определять границы своего знания и незнания и при помощи учителя 

преодолевать незнание; 

 конструктивно и продуктивно взаимодействуют со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Метапредметные 

Регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

 определять, формулировать учебную задачу на уроке в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки.  

Познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

 сравнивать и группировать предметы, их образы по заданным и самостоятельно 

выбранным основаниям;  
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 осуществлять поиск необходимой информации в специальной и учебной 

литературе для выполнения заданий и решения задач; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи ;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

 находить общее решение при работе в парах, группах; стараться договориться, 

уметь уступать; 

 учитывать разные мнения и стремления к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Личностные 

Обеспечивающие ценностно-смысловую ориентацию обучающихся в окружающем мире:  

 положительно относиться к школе, проявлять желание учиться, интерес к способам 

решения новой частной задачи, окружающему миру. 

 оценивать жизненные ситуации ( поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

 можно оценить как хорошие или плохие. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей , почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Формы проведения занятий 

Программа предполагает использование следующих форм организации занятий: 

экскурсии, проведение исследований, подготовка и защита проектов, беседы, виртуальные 

экскурсии, выставки работ  

 

Содержание программы курса 

 

4 класс (34 ч) 

Биоценозы – сложные системы (3 ч) 

Цепочка зависимостей. 

Жизнь пресных вод. Трофические цепи и круговорот веществ. 

В предлагаемом тексте выбираются названия живых существ, не известные 

четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это. Какой у них внешний 
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вид и образ жизни. Среди животных. Изображенных на странице. Есть те, кто «подписан», 

и те, кто - нет.  

В ситуации «Трофические цепи круговорот веществ» мы предлагаем школьникам 

научные названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих разные функции 

внутри биосистемы. Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на выделение 

направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 

Скелеты (6 ч) 

Скелет внутренний и скелет… 

В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с обсуждением 

наружного скелета. С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое 

«наружный скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега, 

прыжков, полета) с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему 

мышц. Тогда на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к 

костям. О внешнем скелете можно говорить функционально: к чему там крепятся мышцы, 

как они приводят в движение конечности? 

Твердость скелета и рост животного. 

Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается в том, что 

школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной ситуации: в реках 

встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие - большие. Тело 

любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что 

здесь необычного? 

Искусственные скелеты. Степень свободы- что это такое? 

Детям предлагается через проектор некоторое количество изображений 

экзоскелетов. Далее предлагаем обсудить вопросы и высказать свои соображения, 

поделиться имеющимися сведениями об этих конструкциях Экзоскелет – чрезвычайно 

сложно устроенная машина, которая при помощи электропередатчиков снимает 

минимальные мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой 

компьютер к электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение 

гидравлические усилители. После этого совместное обсуждение сюжета, касающегося 

подвижности элементов скелета и экзоскелета. 

Функциональная целесообразность (10 ч) 

Разные лапы – для разного 

Чтобы хорошо прыгать животным нужны одни конечности, чтобы хорошо бегать 

по стволам деревьев – другие. а; чтобы ходить по топким берегам болот - третьи. 

Рассмотрите рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У 

животных есть также преимущественное функциональное предназначение конечностей: 

перепонки у утки, чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой 

поверхности. 

Зачем им это? 

Считается, что в природе нет ничего случайного. Окраска, форма животных и 

растений, устройство частей их тела, длина хвоста и клювов – все имеет смысл и 

значение. Детям предлагается на экране рассмотреть отдельные рисунки животных и 

перечислить заинтересовавшие их особенности внешнего вида и окраски. 

Как устроены их лапки? 

Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит решить, 

обсуждая этот вопрос, заключается в том. что необходимо придумать такое устройство 

лапок мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и. 

одновременно с этим, мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть 

устроены машины, способные передвигаться по вертикальным поверхностям предлагается 

в качестве домашнего задания. 

Клювы и их возможности 
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Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, способной 

ловить рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что 

представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков способ питания и что 

вообще едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка». 

Гекконы и нанотехнологии 

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем можно себе 

представить. Узнать, как они устроены ученые не могли много десятков лет. И только 

совсем недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный 

фильм с остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма. 

Движение (12 ч) 

Движение = свойства среды + устройство 

Первый такт работы – это работа с таблицей и выполнение задания, 

сформулированного в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую деятельность. 

Представьте, что вы занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще 

воды. Какие проблемы можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и 

опытов. Третьим тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. 

Если бы плотность воды уменьшилась в два раза»? 

Полет белки – летяги 

В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря чему возможен 

– все это и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих обсуждений, 

графического изображения траектории полета. опытов – экспериментов. В траектории 

прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, полет 

и приземление. 

Биомеханика прыжка 

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения которых- 

прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками 

является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения 

для лисиц, волков?  

Биомеханика полета – летающие мини – роботы 

Детям предлагается посмотреть фильм «Муха»из серии «Странные связи». В 

фильме показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их огорчения и радость в 

момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции, неподдельное 

восхищение ученых живыми существами природы. О таком отношении к природе и к 

живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы. 

Как они движутся и маневрируют 

Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. Названия каких из них вам 

известны? Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй такт работы касается 

выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. Третий 

такт работы касается игрового инженерного проектирования. Придумайте в группах 

модель «вездеходолѐтоплава». 

Что такое ветер? 

Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих текстов – 

высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске 

смысл обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем 

последней. За счет чего движется воздух, создавая то, что мы называем ветром? Ведь в 

природе нет «вентилятора», который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или 

иную сторону. У детей появляется три типа версий. Первая – версии «магического типа». 

Вторая – версии «антропоморфного» характера. Третья – версии, в которых школьники 

пытаются объяснить возникновение ветра через обсуждение различных 

взаимодействующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 

Загадки преобразований (3 ч) 

Как лечат лекарства 
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Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с помощью растений, 

применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех пор, как 

этот принцип начал применяться - достаточный срок, чтобы понять ограничение такого 

подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной 

ситуации. Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же 

вещества состоят из молекул. Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить 

«работу лекарственных растений». 

Загадки возникновения 

На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается загадок 

наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке 

существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было на 

«входе» и знаем ,что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом «черном 

ящике». Процессы изменения состояния вещества и процессы качественных и 

необратимых преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность.  

Учебно-тематический план 

№ 

п\п 

Раздел Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Биоценозы – сложные системы 3 

2 Скелеты 6 

3 Функциональная целесообразность 10 

4 Движение 12 

5 Загадки преобразований 3 

ИТОГО 34 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Цепочка зависимостей 

 

 1 Знакомятся с понятием цепочка 

зависимостей. Работа с графиками данных. 

Рассмотрение ситуаций и прогнозирование 

последствий того или иного действия 

человека в отношении сложившейся 

биологической системы. 

2 Жизнь пресных вод. 

Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 1 Анализируют живых существ, сравнивая их 

внешний вид и образ жизни. Рассматривают 

три базовых группы живых организмов, 

выполняющих разные функции внутри 

биосистемы. Обсуждают рисунок 

трофических цепей направленное на 

выделение направлений потоков энергии и 

вещества в биосистеме. 

3 Жизнь пресных вод. 

Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 1 

4 Скелет внутренний и 

скелет… 

1 Знакомятся с понятием «наружный скелет». 

Обсуждают особенности движения.  

5 Скелет внутренний и 

скелет… 

1 

6 Твердость скелета и 

рост животного. 

1 Обсуждают особенности твердости скелета 

животных. Анализируют рост животного в 

период его жизненного цикла. 7 Твердость скелета и 

рост животного. 

1 
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8 Искусственные 

скелеты. Степень 

свободы -что это такое? 

1 Знакомятся с понятием «экзоскелет». 

Обсуждают вопросы и высказывают своим 

соображения по теме «экзоскелет». 

9 Искусственные 

скелеты. Степень 

свободы -что это такое? 

1 

10 Разные лапы – для 

разного. 

1 Рассматривают рисунки лап различных 

животных. Анализируют их внешние 

особенности. Делают вывод о том, для чего 

предназначены различные виды лап. 

Выделяют преимущественное 

функциональное предназначение 

конечностей. 

11 Разные лапы – для 

разного. 

1 

12 Зачем им это? 1 Выделяют особенности внешнего вида 

животных и их окраса. Делают вывод о 

преимуществах той или иной особенности 

животного. 

13 Зачем им это? 1 

14 Как устроены их лапки? 1 Выделяют основные особенности 

передвижения животных. Переносят 

полученные данные на вид передвижения 

техники. 

15 Как устроены их лапки? 1 

16 Клювы и их 

возможности. 

1 Выделяют особенности строения клювов, 

способы питания птиц.  

17 Клювы и их 

возможности. 

1 

18 Гекконы и 

нанотехнологии.  

1 Знакомятся с устройством строения лапок 

ящериц-гекконов. Просматривают научно – 

популярный фильм и обсуждают некоторых 

моментов по ходу фильма. 
19 Гекконы и 

нанотехнологии.  

1 

20 Движение = свойства 

среды + устройство 

тела. 

1 Анализируют взаимодействие окружающей 

среды с устройством тела животного. 

Обсуждают вопрос «Как изменился бы облик 

рыб. Если бы плотность воды уменьшилась в 

два раза»? 
21 Движение = свойства 

среды + устройство 

тела. 

1 

22 Полет белки – летяги. 1 Анализируют специфику прыжка белки-

летяги. Графически изображают траекторию 

прыжка и выделяют три составляющие. 
23 Полет белки – летяги. 1 

24 Биомеханика прыжка. 1 Выделяют основные особенности прыжка 

различных животных.  25 Биомеханика прыжка. 1 

26 Биомеханика полета – 

летающие мини-

роботы. 

1 Выделяют особенности передвижения с 

помощью полѐта. Анализируют и сравнивают 

летательные механизмы с живой природой. 

27 Биомеханика полета – 

летающие мини-

роботы. 

1 

28 Как они движутся и 

маневрируют. 

1 Изучают историю транспортных средств. 

Выделяют инженерные особенности 

некоторых механизмов. 29 Как они движутся и 

маневрируют. 

1 
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30 Что такое ветер? 1 Изучают вопрос «Что такое ветер?». 

Обсуждают возникновение ветра. 

Рассматривают устройства, которые 

порождают ветер. 

31 Что такое ветер? 1 

32 Как лечат лекарства? 1 Изучают историю средневековой лечебной 

практики с помощью растений. Обсуждают 

современные подходы к лекарственным 

растениям. Попробуют объяснить «работу 

лекарственных растений». 

33 Как лечат лекарства? 1 

34 Загадки возникновения. 1 Рассматривают загадку наследственности и 

загадку развития зародыша живого 

организма. 

ИТОГО 34  

 

Учебно-методический комплект курса «Загадки природы» для учителя 

1. Юшков А.Н. «Загадки природы». 3–4 класс. Методические рекомендации. — СПб.: 

Школьная лига, Лема, 2012.  

Технические средства обучения. 

1. Персональный компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Мультимедийная доска. 

 

2.2.20. «МАТЕМАТИКА ВОКРУГ НАС»  

Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального  направления 

«Математика вокруг нас» для 4 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта НОО, разработана на основе 

примерной программы внеурочной деятельности, авторской программы «Занимательная 

математика» Е.Э. Кочуровой /Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / 

под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. : Вентана - Граф, 2011./. 

Количество часов: 34 ч (34 учебные недели), в неделю 1 час. 

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, творческое 

воображение, наблюдательность, последовательность рассуждений и его доказательность. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 развитие краткости речи; 

 умелое использование символики; 

 правильное применение математической терминологии; 

 умение отвлекаться от всех качественных сторон предметов и явлений, 

сосредотачивая внимание только на количественных; 

 умение делать доступные выводы и обобщения; 

 обосновывать свои мысли. 

В начале и в конце учебного года используется диагностическая методика 

«Логические закономерности» с целью исследования логического аспекта 

математического мышления.  

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения данного факультативного курса являются: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 
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 развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека;  

 воспитание чувства справедливости, ответственности;  

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

 Анализировать правила игры.  

 Действовать в соответствии с заданными правилами.  

 Включаться в групповую работу.  

 Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

 Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

 Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

 Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

 Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

 Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

 Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

 Воспроизводить способ решения задачи.  

 Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

 Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  

 Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

 Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи.  

 Конструировать несложные задачи.  

 Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

 Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

 Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

 Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

 Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в 

исходной конструкции.  

 Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

 Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  
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 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием.  

 Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

 Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

 Моделировать объѐмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и 

др.) и из развѐрток.  

 Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом.  

В результате освоения программы курса «Математика вокруг нас» 

формируются следующие универсальные учебные действия, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

 Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Методы и средства обучения 

В работе с детьми будут использованы следующие методы: 

- словесные, 

- наглядные,  

- практические, 

- исследовательские. 

Виды деятельности: 

 творческие работы, 

 задания на смекалку, 

 лабиринты, 

 кроссворды, 

 логические задачи, 

 упражнения на распознавание геометрических фигур, 

 решение уравнений повышенной трудности, 

 решение нестандартных задач, 

 решение текстовых задач повышенной трудности различными способами, 

 выражения на сложение, вычитание, умножение, деление в различных системах 

счисления, 

 решение комбинаторных задач, 
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 задачи на проценты, 

 решение задач на части повышенной трудности, 

 задачи, связанные с формулами произведения, 

 решение геометрических задач. 

Форма организации обучения — математические игры: 

- «Весѐлый счѐт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 

сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», 

«Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения»;  

- игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 

«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 

дружнее?»; 

- игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 

- игры с набором «Карточки-считалочки» 

- математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

- «Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;  

- работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом 

- заданий к палитре по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 

- игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» 

и др. 

Форма организации обучения — работа с конструкторами: 

- моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков;  

- танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»1. «Спичечный» 

конструктор2; 

- конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 

- конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

В методике проведения занятий учитываются возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста, и материал представляется в форме интересных заданий, 

дидактических игр и т.д. 

При первоначальном введении основных геометрических понятий (точка, линия, 

плоскость) используются нестандартные способы: создание наглядного образа с помощью 

рисунка на известном детям материале, сказочного сюжета с использованием сказочных 

персонажей, выполнение несложных на первых порах практических работ, приводящих к 

интересному результату. С целью освоения этих геометрических фигур выстраивается 

система специальных практических заданий, предполагающая изготовление моделей 

изучаемых геометрических фигур и выявления их основных свойств, отыскание 

введенных геометрических фигур на предметах и объектах, окружающих детей, а также 

их использование для выполнения последующих конструкторско-практических заданий. 

Для выполнения заданий такого характера используются счетные палочки, листы бумаги 

и картона, пластилин, мягкая проволока и др. Дети знакомятся и учатся работать с 

основными инструментами: линейка, угольник, циркуль, ножницы и др. 

Требования к результатам обучения учащихся к концу 4 класса 

Обучающийся научится:   Обучающийся получит возможность 

научиться: 

- различать имена и высказывания 

великих математиков; 

- работать с числами – великанами; 

- пользоваться алгоритмами 

 -преобразовывать неравенства в равенства, 

составленные из чисел, сложенных из 

палочек в виде римских цифр; 

- решать нестандартные, олимпиадные и 



325 

 

составления и разгадывания 

математических ребусов; 

- понимать «секреты» некоторых 

математических фокусов. 

 

старинные задачи; 

- использовать особые случаи быстрого 

умножения на практике;  

- находить периметр, площадь и объѐм 

окружающих предметов; 

- разгадывать и составлять математические 

ребусы, головоломки, фокусы. 

 

№ 
Тема Содержание занятий 

1 Интеллектуальная 

разминка 

Решение олимпиадных задач международного 

конкурса «Кенгуру». 

2 
«Числовой» 

конструктор 

Числа от 1 до 1000. Составление трѐхзначных чисел 

с помощью комплектов карточек с числами: 1) 0, 1, 2, 

3, 4, ... , 9 (10); 2) 10, 20, 30, 40, ... , 90; 3) 100, 200, 300, 

400, ... , 900. 

3 Геометрия вокруг 

нас 

Конструирование многоугольников из одинаковых 

треугольников. 

4 Волшебные 

переливания 

Задачи на переливание. 

5-6 
В царстве 

смекалки 

Решение нестандартных задач (на «отношения»). 

Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). 

7 

«Шаг в будущее» 

Игры: «Крестики-нолики на бесконечной доске», 

«Морской бой» и др., конструкторы «Монтажник», 

«Строитель», «Полимино», «Паркеты и мозаики» и др. 

из электронного учебного пособия «Математика и 

конструирование». 

8-9 «Спичечный» 

конструктор 

Построение конструкции по заданному образцу. 

Перекладывание нескольких спичек в соответствии с 

условием. Проверка выполненной работы. 

10 Числовые 

головоломки 
Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

11-12 
Интеллектуальная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

13 
Математические 

фокусы 

Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях (без скобок, со скобками). Соедините 

числа 1 1 1 1 1 1 знаками действий так, чтобы в ответе 

получилось 1, 2, 3, 4, ... , 15. 

14 

Математические 

игры 

Построение математических пирамид: «Сложение в 

пределах 1000», «Вычитание в пределах 1000», 

«Умножение», «Деление». Игры: «Волшебная 

палочка», «Лучший лодочник», «Чья сумма больше?», 

«Гонки 

с зонтиками» (по выбору учащихся). 

15 
Секреты чисел 

Числовой палиндром — число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. Числовые 
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головоломки: запись числа 24 (30) тремя одинаковыми 

цифрами. 

16 Математическая 

копилка 

Составление сборника числового материала, взятого 

из жизни (газеты, детские журналы), для составления 

задач. 

17 

Математическое 

путешествие 

Вычисления в группах: первый ученик из числа 

вычитает 140; второй — прибавляет 180, третий — 

вычитает 160, а четвѐртый — прибавляет 150. Решения 

и ответы к пяти раундам записываются. Взаимный 

контроль. 

1-й раунд: 640 - 140 = 500 500 + 180 = 680 680 - 160 

= 520 520 + 150= 670 

18 

Выбери маршрут 

Единица длины километр. Составление карты 

путешествия: на определѐнном транспорте по 

выбранному маршруту, например «Золотое кольцо» 

России, города-герои и др. 

19 
Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (судоку). 

20-21 
В царстве смекалки 

Сбор информации и выпуск математической газеты 

(работа в группах). 

22 

Мир занимательных 

задач 

Задачи со многими возможными решениями. Задачи с 

недостающими данными, с избыточным составом 

условия. Задачи на доказательство: найти цифровое 

значение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. 

23 
Геометрический 

калейдоскоп 

Конструирование многоугольников из заданных 

элементов. Конструирование из деталей танграма: без 

разбиения изображения на части; заданного в 

уменьшенном масштабе. 

24 
Интеллектуальная 

разминка 

Работа в «центрах» деятельности: конструкторы, 

электронные математические игры (работа на 

компьютере), математические головоломки, 

занимательные задачи. 

25 
Разверни листок 

Задачи и задания на развитие пространственных 

представлений. 

26-27 

От секунды до 

столетия 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, 

неделя, год, век. Одна секунда в жизни класса. Цена 

одной минуты. Что происходит за одну минуту в 

городе (стране, мире). Сбор информации. Что успевает 

сделать ученик за одну минуту, один час, за день, за 

сутки? Составление различных задач, используя 

данные о возрасте своих родственников. 

28 
Числовые головоломки 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Заполнение числового кроссворда (какуро). 

29 
Конкурс смекалки 

Задачи в стихах. Задачи-шутки. Задачи-смекалки. 

30 

Это было в старину 

Старинные русские меры длины и массы: пядь, аршин, 

вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение старинных 

задач. 

Работа с таблицей «Старинные русские меры длины» 
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31 Математические 

фокусы 

Алгоритм умножения (деления) трѐхзначного числа на 

однозначное число. Поиск «спрятанных» цифр в 

записи решения. 

32-33 Энциклопедия 

математических 

развлечений 

Составление сборника занимательных заданий. 

Использование разных источников информации 

(детские познавательные журналы, книги и др.). 

34 Математический 

лабиринт 

Итоговое занятие — открытый интеллектуальный 

марафон. Подготовка к международному конкурсу 

«Кенгуру». 

Итого: 34 ч 

Календарно – тематический план  

№ Тема Кол-во часов 

1 Интеллектуальная разминка  1 

2 «Числовой» конструктор  1 

3 Геометрия вокруг нас  1 

4 Волшебные переливания  1 

5 В царстве смекалки  1 

6 В царстве смекалки 1 

7 «Шаг в будущее»  1 

8 «Спичечный» конструктор  1 

9 «Спичечный» конструктор 1 

10 Числовые головоломки  1 

11 Интеллектуальная разминка  1 

12 Интеллектуальная разминка 1 

13 Математические фокусы  1 

14 Математические игры  1 

15 Секреты чисел  1 

16 Математическая копилка  1 

17 Математическое путешествие 1 

18 Выбери маршрут  1 

19 Числовые головоломки  1 

20 В царстве смекалки  1 

21 В царстве смекалки 1 

22 Мир занимательных задач  1 

23 Геометрический калейдоскоп  1 

24 Интеллектуальная разминка  1 

25 Разверни листок  1 

26 От секунды до столетия  1 

27 От секунды до столетия 1 

28 Числовые головоломки  1 

29  Конкурс смекалки 1 

30 Это было в старину  1 

31 Математические фокусы  1 

32 Энциклопедия математических развлечений  1 

33 Энциклопедия математических развлечений  1 

34 Математический лабиринт  1 

Итого: 34 ч  

 

2.2.21. «АЗБУКА ИГР»  



328 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности обучающихся начальной школы (М., 

Просвещение, 2010 г.) 

Образовательный процесс в современной школе постоянно усложняется, и это 

требует от обучающихся значительного умственного и нервно-психического напряжения. 

Доказано, что успешность адаптации к новым условиям обеспечивается, помимо других 

важных факторов, определенным уровнем физиологической зрелости детей, что предпо-

лагает хорошее здоровье и физическое развитие, оптимальное состояние центральной 

нервной системы и функций организма, определенный уровень сформированности 

двигательных навыков и развития физических качеств. Это дает возможность 

выдерживать достаточно серьезные психофизические нагрузки, связанные со школьным 

режимом и новыми условиями жизнедеятельности. 

Однако невысокий уровень здоровья и общего физического развития многих детей, 

поступающих в школу, дальнейшее его снижение в процессе обучения представляют 

сегодня серьезную проблему.  

У многих детей наблюдается низкая двигательная активность, широкий спектр 

функциональных отклонений в развитии опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. 

Детский организм по своим анатомо-физиологическим особенностям более 

чувствителен к неблагоприятным влияниям окружающей среды, а потому нуждается в 

таких внешних условиях обучения и воспитания, которые исключили бы возможность 

вредных влияний и способствовали бы укреплению здоровья, улучшению физического 

развития, повышению успешности учебной деятельности и общей работоспособности. 

В связи с этим обязательная оздоровительная направленность коррекционно-

развивающего образовательного процесса должна быть напрямую связана с 

возможностями игры, которыми она располагает как средством адаптации младших 

школьников к новому режиму. Игра способна в значительной степени обогатить и 

закрепить двигательный опыт детей и минимизировать те негативные моменты, которые 

имелись в их предшествующем физическом развитии или продолжают существовать. 

Результативно это может происходить только в том случае, если педагог хорошо знает 

индивидуальные особенности и потребности физического развития своих учеников, 

владеет рациональной технологией «встраивания» разнообразных подвижных, 

спортивных игр в режим жизнедеятельности младшего обучающегося и обладает 

широким арсеналом приемов использования их адаптационного, оздоровительно-

развивающего и коррекционного потенциала. 

Содержание программы 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. Это 

способствует появлению желания общению с другими людьми, занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение 

алгоритма – это возможность научить обучающегося автоматически выполнять действия, 

подчиненные какому-то алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: 

народные игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные 

игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, мышление, 

восприятие и т.д. Они помогают всестороннему развитию подрастающего поколения, 
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способствуют развитию физических сил и психологических качеств, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

память, смелость, коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. 

Место кружка в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю, 

продолжительность занятия 40 минут. Содержание кружка отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности. Подбор игр и заданий отражает реальную 

физическую, умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную 

информацию, способную дать простор воображению. 

Ценностными ориентирами содержания данного кружка являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 формирование физических, интеллектуальных умений, связанных с выбором 

алгоритма действия, 

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

 привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Цель программы: удовлетворить потребность младших школьников в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, умственные 

и творческие способности, нравственные качества. 

Основными задачами данного курса являются: 

- укрепление здоровья обучающихся посредством развития физических качеств; 

- развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 

- развитие сообразительности, творческого воображения; 

- развитие коммуникативных умений; 

- воспитание внимания, культуры поведения; 

- создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения обучающихся к 

себе; 

- обучить умению работать индивидуально и в группе,  

- развить природные задатки и способности детей; 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней нуждается. 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

Учебно – тематическое планирование  

Методические рекомендации 

№ Разделы  Кол-во часов 

1 Русские народные игры 11 

2 Эстафеты 6 

3 Игры народов России 17 

 Итого 34 

 

1. Простые и усложненные игры-догонялки, в которых одним приходится убегать, а 

другим догонять убегающих. Догонялки имеют много разновидностей, начиная от 

простых салок и кончая сложными салками, разные условия и разные правила.  

2. Игры-поиски. Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, 

умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игры способствует отдыху 

участников после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в 

процессе игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у 

томленные центры.  
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3. Игры с быстрым нахождением своего места . В этот раздел входят игры, в которых 

играющие по сигналу разбегаются и затем по новому сигналу должны быстро найти 

себе место (старое или новое). Эти игры развивают быстроту реакции, 

сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в пространстве.  

Весь материал разделяется на отдельные разделы: 

раздел - «Русские народные игры»,  

раздел - «Игры народов России. 

раздел -подвижные игры 

раздел - «Эстафеты». 

Такое распределение изучения игр позволяет учителю следовать от простого к 

сложному, а детям - знакомиться с играми, которые соответствуют их возрастным 

способностям. Детям присуще постоянно находиться в движении, поэтому учебный 

материал в этих классах простой и легко запоминающийся. Он позволяет детям 

удовлетворить их потребность в движении. А вот для обучающихся 8-10 лет, помимо 

движения, нужен еще и занимательный материал. Знакомясь с историей и играми 

различных народов, они не только развиваются физически, но еще и развивают свой 

кругозор.  

Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать из детей не атлетов, акробатов или 

людей спорта, а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 

цели изучения по каждому разделу 

«Русские народные игры» 
Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические 

способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 
Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в 

России. Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность 

при общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 
Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать 

инициативу, культуру поведения, творческий подход к игре. 

«Эстафеты» 

Цели: познакомить с правилами эстафет. Развивать быстроту реакций, внимание, 

навыки передвижения. Воспитывать чувства коллективизма и ответственности. 

Личностными результатами занятий «Азбука игр» являются следующие умения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

- выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами занятий «Азбука игр» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий во время занятия; 

- учиться работать по определенному алгоритму 

Познавательные УУД: 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 
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- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

Формы занятий: 
Занятия полностью построены на игровых обучающих ситуациях с использованием 

спортивного инвентаря и без него.  

Режим занятий: 
В 3 классах занятия продолжительностью 40 минут проводятся 1 раз в неделю в 

группах не более 15-ти детей, но и не менее 8-ми. 

 

Планируемый результат: 

 у выпускника начальной школы выработается потребность к систематическим 

занятиям физическими упражнениями и подвижными играми; 

 сформировано начальное представление о культуре движении;   

 младший обучающийся сознательно применяет физические упражнения для 

повышения  работоспособности, организации отдыха и укрепления здоровья; 

 обобщение и углубление знаний об истории, культуре народных игр;    

 умение работать в коллективе. 

Материально-техническое обеспечение  

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования в ходе, которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших обучающихся в целом, 

так и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря 

должны соответствовать возрастным особенностям младших обучающихся; его 

количество определяется из расчѐта активного участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед уроком. 

Календарно-тематическое планирование кружка «Азбука игр» 

3-й класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

 

Дата 

1 Правила технике безопасности нахождения в зале, правило 

поведения на занятиях. Русская народная игра «Краски» 

1  
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2 Русская народная игра «Гори, гори ясно» 1  

3 Русская народная игра «Ляпка» 1  

4 Башкирские народные игры «Юрта», «Медный пень» 1  

5 Бурятская народная игра «Ищем палочку» 1  

6 Подвижные игры «Выбей из круга», «Подними платок» 1  

7 Подвижные игры «Под буркой» 1  

8 Подвижные игры «Прятки», «Альчик!» 1  

9 Карельские народные игры «Мяч», «Я есть!» 1  

10  Подвижные игры «Невод»,»Стой, олень!» 1  

11 Подвижные игры «Катание мяча» 1  

12 Татарская народная игра «Серый волк» 1  

13 Со Подвижные игры « Сокол и лиса», «Пятнашки» 1  

14 Подвижные игры «Водяной», «Серый зайка» 1  

15 Подвижные игры «Чиж» 1  

16  Подвижные игры «Стрельба в мишень», «Борьба» 1  

17 Русская народная игра «Пятнашки» 1  

18 Подвижная игра «Борьба за флажки» 1  

19 Подвижные игры «Рыбки» 1  

20 
Игра народов Сибири и Дальнего Востока «Льдинки, ветер и 

мороз» 
1  

21 Эстафета «Вызов номеров» 1  

22 Эстафета по кругу 1  

23 Эстафета с обручем 1  

24 Эстафета с мячом 1  

25 Эстафета «Быстрые и ловкие» 1  

26 Эстафета «Встречная» 1  

27 Русская народная игра «Салки» 1  

28 Русская народная игра «Пятнашки» 1  

29 Русская народная игра «Охотники и зайцы» 1  

30 Русская народная игра «Фанты» 1  

31 Русская народная игра «Ловушки с приседаниями» 1  

32 Русская народная игра «Волк» 1  

33 Русская народная игра «Птицелов» 1  

34 Русская народная игра «Горелки» 1  

  Итого  34  

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1 Основная литература для учителя  

1.1 Стандарт начального общего образования по физической культуре 

1.2 Программы по «Физической культуре» (для четырѐхлетней начальной школы) 
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(Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е.) 

1.3 Рабочая программа по физической культуре  

2.1 О.А.Степанова: Подвижные игры и физминутки в начальной школе. 

Методическое пособие. 

2.2 Матвеев А. П. Методика преподавания физической культуры в 3 классе. – М., 

2002 

3 Дополнительная литература для обучающихся 

3.1 Б.Б.Егоров, Ю.Е.Пересадин: Физическая культура. Учебник . Книга 1. 1 – 2 

классы. М., БАЛАСС, 2012г. 

4 Учебно-практическое оборудование 

4.1 Стенка гимнастическая 

4.2 Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 4 м) 

4.3 Комплект навесного оборудования (перекладина, тренировочные 

баскетбольные щиты) 

4.4 Мячи: набивные весом 1 кг, малый мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, 

футбольные 

4.5 Палка гимнастическая 

4.6 Скакалка детская 

4.7 Мат гимнастический 

4.8 Обруч детский 

4.9 Рулетка измерительная 

4.10 Набор инструментов для подготовки прыжковых ям 

4.11 Щит баскетбольный тренировочный 

4.12 Сетка волейбольная 

4.13 Аптечка 

Список литературы 

1. «Образовательная система «Школа 2100» федеральный государственный 

образовательный стандарт, Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга2. Программа отдельных предметов для начальной школы /Под науч. 

ред. Д.И. Фельдштейна- изд. 2-е, испр.- М.: Баласс, 2011.- 432с. 

2. Подвижные игры и физминутки в начальной школе. Методическое пособие / О. А. 

Степанова. - М.: Баласс, 2012. - С. 128. Образовательная система «Школа 2100», 

серия «Методическая библиотека учителя  

начальной  школы». 

3. Примерные программы по учебным предметам. П76 Физическая культура. 1-4 

классы: проект. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011.- 61с. – Стандарты второго 

поколения. 

4. Физическая культура. 1 – 4 классы. Методические рекомендации для учителя. 

Егоров Б. Б., Пересадина Ю.Е. , Цандыков В.Э. – М.: Баласс, 2012.-128с. 

5. Физическая культура: учебное пособие /В.Л. Мустаев; под научной редакцией Н.А. 

Заруба, консультант по методике Л.А. Коровина. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 

2008.- 140с. 

6. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 1/авт. Егоров Б. Б., 

Пересадин Ю.Е – М.: Баласс, 2012.-80с. 

7. Физическая культура. Учебник для начальной школы. Книга 2 /авт. Егоров Б. Б., 

Пересадин Ю.Е – М.: Баласс, 2011.-80с. 

 

2.2.22. « МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»  

Пояснительная записка 
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Программа внеурочной деятельности «Метрологический калейдоскоп» разработана на 

основе  авторской программы курса «Математика в окружающем мире» 

Программа «Метрологический калейдоскоп» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального образования. 

Одной из главных задач реформы общеобразовательной и профессиональной 

школы является повышение качества образования и воспитания учащихся. Наряду с 

уроком – основной формой учебного процесса – в начальных классах школ все большее 

значение приобретает внеурочная работа. 

Интегрированная программа для 4 класса «Метрологический калейдоскоп» 

представляет собой один из возможных вариантов нетрадиционного решения остро 

возникшей в настоящее время проблемы качественного улучшения обучения, развития и 

воспитания учащихся уже в начальной школе, способствует глубокому и прочному 

овладению изучаемым материалом, повышению математической культуры, привитию 

навыков самостоятельной работы. Внеурочные занятия развивают творческие способности 

школьников, интерес к изучению математики и окружающего мира. 

Актуальность программы заключается в том, что предметные знания и умения, 

приобретѐнные при изучении математики в начальной школе, овладение математическим 

языком являются опорой для изучения смежных дисциплин, фундаментом обучения в 

старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе предмет математика является основой развития у 

учащихся познавательных действий. В первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством развития 

личности школьника. 

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является 

формирование компетентностей ребѐнка по освоению новых знаний, умений, навыков, 

способностей, поэтому новизна программы состоит в том, что курс «Метрологический 

калейдоскоп» дополняет и расширяет математические и природоведческие знания, 

прививает интерес к изучаемым предметам и позволяет использовать полученные знания 

на практике. 

Основными целями изучения интегрированного курса «Математика в окружающем мире» 

являются: 

– углубление и расширение знаний по указанным предметам, 

– развитие интереса учащихся к окружающему миру, развитие их математических 

способностей, 

– привитие школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой, 

воспитание и развитие их инициативы и творчества. 

 

Программа определяет ряд задач: 

– содействовать формированию мыслительных навыков: умению ставить вопросы, 

обобщать, выделять часть из целого, устанавливать закономерности, делать 

умозаключения; 

– способствовать формированию информационно-коммуникационных компетенций 

учащихся; 

– формировать универсальные учебные действия познавательного, логического, 

знаково — символического, регулятивного и коммуникативного характера; 

– создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика; 
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– создавать условия для развития у детей познавательных интересов, формировать 

стремление ребѐнка к размышлению и поиску; 

– формировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических и 

природоведческих знаний, связей математики с окружающей действительностью, а также 

личностную заинтересованность в расширении знаний. 

 

Особенностями построения программы «Математика в окружающем мире» является то, 

что в неѐ включено большое количество заданий на развитие логического и 

пространственного мышления, памяти, внимания. Задания способствуют становлению у 

детей познавательных процессов и формированию творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

приѐмов умственной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, классификации, аналогии 

и обобщения. 

Программа внеурочной деятельности «Математика с увлечением » выражает 

целевую направленность на развитие и совершенствование познавательного процесса, 

способствует формированию математических способностей учащихся, а именно: учит 

обобщать материал, рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать и т. д. 

Характерной особенностью программы является занимательность изложения 

материала либо по содержанию, либо по форме. 

Программа имеет уровневое построение. Каждая новая тема по сложности 

превосходит предыдущую и опирается на еѐ содержание. 

Позиция педагога, проводящего внеурочное занятие, неоднозначна. Учитель 

выступает в качестве информатора, инструктора, организатора, аналитика, советника, 

консультанта, равноправного участника, наблюдателя. 

Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и 

прочных навыков вычислений, но вместе с тем программа предполагает и доступное 

детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в 

основе изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют 

между рассматриваемыми явлениями. 

В соответствии с требованиями ФГОС основной начальной школы, организация 

деятельности в рамках данной программы способствует формированию и развитию 

универсальных учебных действий в личностной, познавательной, регулятивной, 

коммуникативной сферах: 

– в личностной – готовность к реализации творческого потенциала в предметно-

продуктивной деятельности, формирование образа мира, готовность открыто выражать и 

отстаивать своѐ мнение, развитие готовности к самостоятельным действиям и принятию 

ответственности за их результаты; 

– в социальной – освоение основных социальных ролей, норм и правил; 

– в познавательной – развитие символического, логического, творческого мышления, 

продуктивного воображения, формирование научной картины мира; 

– в коммуникативной – формирование компетентности в общении, овладение 

навыками конструктивного поведения. 

Программа предполагает проведение еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

в 4 классе (1 час в неделю, всего 34 часа). 

Принципы проведения занятий 
1. Безопасность. Создание атмосферы доброжелательности. 

2. Преемственность. Каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках. 

3. Сочетание статического и динамического положения детей. 
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4. Рефлексия. Совместное обсуждение понятого на занятии. 

Для реализации программного содержания используются учебные средства: 

1. Буряк М. В., Карушева Е. Н. Рабочая тетрадь к курсу « Математика в окружающем 

мире». 4 класс. 

2. Буряк М. В., Карушева Е. Н. Методические разработки занятий с электронным 

интерактивным приложением. 4 класс. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование тем Всего часов 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 1ч 

2 Числа больше 1000. Нумерация 2ч 

3 Величины и измерение. 15ч 

4 Элементы геометрии. 8ч 

5 Элементы алгебры. 7ч 

6 Итоговое повторение. 1ч 

 Итог: 34ч 

 

Содержание программы 

Математика  

Числа от 1 до 1000. Нумерация 

Последовательность чисел. 

Величины и их измерение 

Длина. Единицы длины: метр, сантиметр, миллиметр, дециметр, километр. Время. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, год, век. Масса. Единицы 

площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр и соотношение между ними. Действия с именованными числами. 

Взаимосвязь между величинами (скорость, время, расстояние). 

Элементы геометрии 

Плоские и объѐмные фигуры. Ломаные линии. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Составление плоских фигур из частей. Симметричные фигуры. Расположение 

фигур на плоскости. Изменение положения куба. Изменение положения плоских фигур. 

Видимые и невидимые линии у объѐмных фигур. Видимые и невидимые грани у 

объѐмных фигур. Виды треугольников в зависимости от вида углов; виды треугольников в 

зависимости от длины сторон. Виды углов: тупые, острые, прямые. Рисование предметов с 

помощью геометрических фигур. Построение фигур по координатам. Определение 

координат у вершин многоугольников. Построение треугольника по трѐм сторонам с 

помощью линейки и циркуля. Многогранники. Вписанные многоугольники. Площадь 

прямоугольного треугольника. Распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных. 

Работа с информацией 

Представление информации в виде таблицы, схемы, диаграммы, графика. Составление 

конечной последовательности (цепочки) чисел по заданному правилу. 

Курс «Математика в окружающем мире» является интегрированным, поэтому задания 

по математике тесно связаны с темами по окружающему миру. Указанное ниже количество 

часов распределено по темам занятий. 

 

Окружающий мир 
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«Пустыни. Полупустыни. Высотная поясность» 

Знакомство с территорией пустыни и полупустыни  

Расположение на карте пустыни и полупустыни. Природные условия пустыни и 

полупустыни. Климатические условия пустыни и полупустыни. Виды пустынь. 

Растительный мир пустыни и полупустыни  

Травянистые растения. Кустарники. Полукустарники. Деревья. 

Животный мир пустыни и полупустыни  

Насекомые. Паукообразные. Пресмыкающиеся. Птицы. Звери. 

Знакомство с высотной поясностью  

Горные системы России, их расположение на карте. Растительный мир горных систем. 

Животный мир горных систем  

Птицы. Звери. 

Охрана природы 

Богдинско-Баскунчанский государственный природный заповедник; Астраханский 

государственный природный биосферный заповедник; Кавказкий государственный 

природный биосферный заповедник; Южно-Уральский государственный природный 

заповедник; Природный парк «Белуха»; Сихотэ-Алинский государственный биосферный 

природный заповедник. 

Итоговое занятие  

 

Планируемые результаты освоения курса 

«Метрологический калейдоскоп» 

Программа обеспечивает достижение четвероклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Целостно восприятие окружающего мира. 

Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремлѐнности, самостоятельности 

суждений, умения преодолевать трудности – качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формирование математической компетентности. 

Установка на бережное отношение к природе, понимание красоты окружающего мира. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

Овладение способами выполнения задний творческого и поискового характера. 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 
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и аргументировать свою точку зрения. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Математика». 

Умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении различных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Формирование навыков информационно-коммуникационной компетенции. 

Предметные результаты 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического, алгоритмического и пространственного мышления, 

математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, рисунки). 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Умение выполнять устно т письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, распознавать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, рисунками, цепочками; представлять, анализировать данные, 

выполнять задания логического характера, собирать фигуры из деталей конструктора. 

Отработка навыков работы на компьютере для выполнения учебных задач. 

Универсальные учебные действия представлены в календарно -тематическом 

планировании в графе «Универсальные учебные действия». 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

В результате изучения курса «Метрологический калейдоскоп» обучающиеся получат 

возможность закрепить: 

– последовательность чисел от 1 до 1000; 

– последовательность чисел, которые больше 1000; 

– чѐтные и нечѐтные числа; 

– решение простых и составных задач; 

– сравнение многозначных чисел; 

– виды треугольников; 

– виды углов. 

 

Обучающиеся будут уметь: 

– сравнивать, складывать, вычитать, умножать, делить числа в пределах 1000 и числа, 

которые больше 1000; 

– находить значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

переменной; 

– выполнять действия с именованными числами; 

– анализировать текст учебной задачи с целью поиска алгоритма еѐ решения; 

– выбирать из таблицы, графика, диаграмм, необходимую информацию для решения 

учебной задачи; 

– заполнять таблицы, схемы, имея некоторый банк данных; 

– использовать знания для выполнения практических заданий; 

– различать геометрические фигуры; 
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– находить видимые и невидимые линии на объѐмных фигурах; 

– находить видимые и невидимые грани на многогранниках; 

– рисовать с помощью геометрических фигур; 

– строить фигуру, симметричную относительно данной оси симметрии; 

– анализировать и решать логические задания; 

– осуществлять самостоятельный поиск решений; 

– последовательно рассуждать, доказывать; 

– контролировать свою деятельность (находить и исправлять ошибки). 

 

Обучающиеся узнают: 

– о растениях пустыни, полупустыни, горной местности; 

– о животных пустыни, полупустыни, горной местности; 

– об охране природы на территории пустыни, полупустыни, горной местности. 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

Удивительные пески. 

1 0,5 0,5 

2 Сложение и вычитание 

многозначных чисел. Какие 

бывают пустыни. 

1 0,5 0,5 

3 Умножение и деление 

многозначных чисел. Кустарники и 

полукустарники. 

1 0,5 0,5 

4 Решение задач. Растения- 

эфемероиды. Злаки 

1 0,5 0,5 

5 Координатный угол. Саксаул. 

Песчаная акация. 

1 0,5 0,5 

6 Построение фигур по 

координатам. Насекомые пустынь 

и полупустынь. 

1 0,5 0,5 

7 Числа больше 1000. Нумерация. 

Паукообразные пустынь и 

полупустынь. 

1 0,5 0,5 

8 Сравнение многозначных чисел. 

Пресмыкающиеся пустынь и 

полупустынь. Ящерицы. 

1 0,5 0,5 

9 Увеличение и уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз. 

Пресмыкающиеся пустынь и 

полупустынь. Змеи. 

1 0,5 0,5 

10 Единицы длины. Птицы пустынь и 

полупустынь. 

1 0,5 0,5 

11 Единицы площади. Заяц- 

песчаник. Камышовый кот. 

1 0,5 0,5 
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12 Единицы времени. Полосатая 

гиена. Гепард. 

1 0,5 0,5 

13 Решение задач. Антилопа джейран. 1 0,5 0,5 

14 Истинные и ложные 

высказывания. Бактриан. 

1  1 

15 Многоугольники. Богдинско- 

Баскунчакский заповедник 

1 0,5 0,5 

16 Выражения с тремя переменными. 

Астраханский государственный 

природный биосферный 

заповедник. 

1 0,5 0,5 

17 Площадь прямоугольного 

треугольника. Высотная 

поясность. Горные системы 

России. 

1 0,5 0,5 

18 Многогранник. Горы Дольнего 

Востока. 

1 0,5 0,5 

19 Порядок действий в числовых 

выражениях. Уральские горы. 

1 0,5 0,5 

20 Задачи на движение. Горы Южной 

Сибири. 

1 0,5 0,5 

21 Виды углов. Кавказские горы 1 0,5 0,5 

22 Действия с величинами. Птицы 

горных систем России. 

1 0,5 0,5 

23  Хищные птицы гор. Группировка 

множителей. 

1 0,5 0,5 

24 Деление многозначных чисел с 

остатком. Редкие птицы горных 

систем России. 

1 0,5 0,5 

25 Столбчатые диаграммы. Редкие 

животные Приморья. 

1 0,5 0,5 

26 Круговые диаграммы. Редкие 

животные Кавказа. 

1 0,5 0,5 

27 Классификация треугольников. 

Горные кошки. 

1 0,5 0,5 

28 Решение задач на нахождение 

части числа и числа по его части. 

Горный баран. Сибирский горный 

козѐл. 

1 0,5 0,5 

29 График. Кабарга. Марал. 1 0,5 0,5 

30 Арифметические действия с 

многозначными числами. 

Кавказский природный 

биосферный заповедник. 

1 0,5 0,5 
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31 Вписанные многоугольники. 

Южно-Уральский природный 

государственный заповедник. 

1 0,5 0,5 

32 Построение треугольника по трѐм 

сторонам. Природный парк « 

Белуха» 

1 0,5 0,5 

33-

34 

Решение задач. Сихотэ-Алинский 

государственный природный 

биосферный заповедник. Итоговое 

занятие 

1 0,5 0,5 

  34   

Учебно-методические средства обучения 

Информационно - методическое и материально- техническое обеспечение курса 

Литература 
1. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Рабочая тетрадь к курсу «Математика с увлечением» 

2. Буряк М.В., Карышева Е.Н. Методические разработки занятий с электронным 

интерактивным приложением, ООО «Планета», 2020 

3. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс/ Е. В. Языканова. – М.: 

Экзамен, 2012. 

4. Гурин Ю. В. Большая книга игр и развлечений. – СПб.: Кристалл; М.: ОНИКС, 2000 

5. Занимательные материалы к урокам математики в 1-2 классах/ Л. В. Лазуренко. – 

Волгоград: Учитель – АСТ, 2005 

6. Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем внимание.– 

М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2012 

7. Гарина С. Е., Кутявина Н. А., Топоркива И. Г., Щербинина С. В. Развиваем мышление.– 

М.: РОСМЭН- ПРЕСС, 2012 

 

Цифровые образовательные ресурсы. 
- http://www. planeta-kniga.ru 

- http://www. chudesnayastrana.ru 

- http://www. zanimatika.narod.ru 

- http://www. geosfera.ru 

- http://www. mamaschool.ru 

 

2.2.23. «СЕКРЕТЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Секреты русского языка»  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы внеурочной деятельности: 1-4/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана. - 

Граф. 2016.  
«Русский язык» – один из основных предметов в учебной деятельности младших 

школьников, отставание, по которому может повлиять на общее отношение к школе. 

Возможности русского языка вводят младшего школьника в общественную жизнь, дают 

ему возможность общаться со взрослыми и друзьями, помогают обучающимся выражать 

свои мысли, чувства. В ходе изучения школьного предмета у обучающихся возникает 

немалое количество проблем, связанных с культурой языка (лексической, 
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грамматической, фонетической сторонами). Программа имеет общеинтеллектуальное 

направление и рассчитана на четыре года обучения. 

Актуальность программы внеурочной деятельности определяется запросом со 

стороны учащихся школы и опирается на анализ работы учителей начальных классов. В 

школу поступают младшие школьники с разной интеллектуальной подготовкой (слабый 

фонематический слух, низкий уровень зрительного восприятия, логически 

непоследовательная устная и письменная речь, небольшой словарный запас, 

ограниченный кругозор, невысокий уровень развития познавательных процессов и т.д.). 

Систематическая внеурочная работа по расширению и углублению знаний о русском 

языке поможет обучающимся повысить интерес к изучению родного языка, будет 

способствовать развитию речи младших школьников, обогащению словаря и выработке 

орфографических навыков. 

Программа «Секреты русского языка» расширяет предметную область 

«Филология» за счет введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского 

языка, упражнений на развитие логического мышления, разнообразного занимательного 

материала. 

Содержание программы включает в себя направления: 

 формирование общеинтеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и др.); 

 развитие внимания (объем, переключение, концентрация); 

 развитие памяти (зрительной, слуховой, смысловой, объем, устойчивость). 

Речь младшего школьника – это отражение его общей культуры. Программа 

«Секреты русского языка» ориентирована на применение широкого комплекса 

требований к речи обучающихся: 

 Правильность – это соблюдение норм современного литературного языка – 

грамматики, орфографии, пунктуации. Правильность считается базовым качеством 

хорошей речи. 

 Ясность – это доступность еѐ для понимания другими. Вредят ясности слова и 

выражения, придуманные или взятые из какого-либо произведения для украшения. 

 Чистота – свободная от лексики, находящейся за пределами литературного языка 

(жаргонизмов, диалектизмов, слов паразитов). 

 Точность – значение слов и словосочетаний, употреблѐнных в речи, полностью 

соотнесено со смысловой и предметной сторонами речи. 

 Выразительность – умение ярко, убедительно и в то же время по возможности сжато 

выразить свои мысли и чувства, умение интонацией, выбором слов, построением 

предложений действовать на адресата. 

 Богатство – определяется выбором языковых средств для выражения одной и той же 

мысли, отсутствие однообразия, повторения одних и тех же слов и конструкций. 

Новизна. Сегодня перед нашим обществом остро стоят вопросы подготовки 

учащихся к взрослой жизни, в которой сейчас, как никогда ценятся деловые качества 

личности. Стране нужны деятельные, коммуникабельные, умеющие входить в контакт с 

разными людьми граждане. Поэтому школа должна попытаться помочь молодому 

поколению сформировать навыки культуры деловых отношений. Наиболее значимыми в 

деловых отношениях являются такие качества, как компетентность. Овладеть таким 

качеством сможет только культурный человек. Грамотное письмо и правильная речь 

являются обязательным атрибутом общей культуры человека.  

Внеклассная работа в интеграции языкового и речевого аспектов обучения, в 

технологии подачи информации, в умелом подборе разнообразных приемов и методов, 

дает возможность обучаемому воспринимать, размышлять, обсуждать, осваивать 

коммуникативную функцию языка, почувствовать его как средство общения. Такая  

работа задает тон ломке методических стереотипов, создает широкое поле для реализации 

культурных практик, приобретения учащимися социального знания, формирования 
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положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного 

общественного действия, рождает новые подходы к преподаванию русского языка. 

Внеклассная работа становится своеобразной лабораторией творчества и сотрудничества 

преподавателя и учащихся, в которой модернизируются нетрадиционные для учебного 

процесса формы общения с миром слов. Сущность и основное назначение программы 

«Секреты русского языка» заключается в создании дополнительных условий для развития 

интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации их 

свободного времени. 

Новизна курса особенно проявляется в методике его реализации. 

В качестве основных подходов в реализации данной программы приняты: 

культурологический, системный, личностно-деятельностный, компетентностный. 

Культурологический подход призван акцентировать внимание учащихся на 

мотивационно-ценностной стороне знаний и информации, направленной на изучение 

родного языка, его мелодики и богатства как субъекта жизни и культуры. 

Системный подход предполагает анализ и проектирование образовательной среды 

в рамках реализации программы в аспекте взаимодействия элементов (в том числе 

субъектов), в их педагогических, психологических, социально-психологических и других 

характеристиках. 

Личностно-деятельностный подход ориентирует учащихся на активное усвоение 

и выработку предметного деятельностного подхода в формировании культуры речи, 

овладение компетентностью эффективной речевой деятельности как основы 

самореализации, самосовершенствования и создание условий для личностного развития 

ребѐнка. Основой деятельностного подхода являются диалогизация образовательного 

процесса, креативность и рефлексивность деятельности, предоставление учащимся 

педагогически обоснованной свободы выбора (способа выполнения заданий, вида 

отчѐтности и т.д.), а в конечном итоге — модели грамотной речевой деятельности. 

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на развитие личности 

учащегося и отражает те компетентности, которые должны быть сформированы у 

современного человека, и одновременно отражает те требования к личности, которые 

будут оценены как качество его подготовки к социальной и личной жизни во всех еѐ 

проявлениях. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. работа на уроке 

регламентирована, обязательна и направлена на формирование системы знаний, умений и 

навыков. Изучение русского языка во внеурочной деятельности способствует 

привлечению внимания младших школьников к миру слов, дает возможность им 

почувствовать, что русский язык интересен, увлекателен, но в то же время разнообразен и 

сложен. 

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей и 

способностей учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования 

личности ребенка, что позволяет ему проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Упражнения и задания, используемые в программе «Секреты русского языка», 

позволят обучающимся принимать активное участие в конкурсах, викторинах, 

познавательных играх, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности, 

готовить сообщения и доклады в учебной деятельности. 

Цель программы: развитие интереса к изучению русского языка как учебного 

предмета и воспитание бережного отношения к слову. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

- расширение и углубление программного материала; 

- совершенствование навыков анализа различных фактов языка; 

- пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и 

над своей речью; 
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- формирование установки на осознание важности владения речью в жизни каждого 

человека; 

- развитие интереса к языку как учебному предмету; 

- совершенствование общего языкового развития младших школьников; 

- развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

- воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 

- воспитание чувства патриотизма; 

- повышение общей языковой культуры учащихся; 

- выявление одарѐнных в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы. 

Общая характеристика курса 

«Секреты русского языка» – внеурочный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается 

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 

данного курса создаѐт условия для формирования ценностного отношения учащихся к 

языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры. 

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной 

области «Филология» за счѐт углубления знаний лингвистического, речеведческого 

характера, введения элементов этимологии и культурологии. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Важными ориентирами содержания данного факультатива являются: 

 развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

 формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

 изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 

умений, связанных с изучением языкового пространства; 

 развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. 

п.); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лингвистического исследования; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

 включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты 

русского языка. 

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания: 

 об истории русского языка,  

 рассматривают памятники древней письменности, 

  знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой 

воспитания гордости за красоту и величие русского языка,  

 осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности 

обучения различным способам познания языковых единиц.  

Особенности содержания обучения. 

Объектом изучения курса являются язык и речь. В основное содержание 

программы включены пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на 

развитии у младших школьников способности к анализу языковых фактов с учѐтом 

единства формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику 

глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В со-
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держание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и 

фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание курса строится на основе деятелъностного подхода к разработке 

содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребѐнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, 

осознания значения и необходимости бережного его использования. 

Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц 

языка способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность 

создаваемых высказываний.  

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка 

дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих 

задач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и 

корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и 

самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше 

изучить фонетику словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и 

обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по 

родовидовым признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие 

интеллектуальную деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты написания 

букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и современных обращений; 

проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал при работе с 

категорией числа имени существительного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) 

формирует умение использовать различные способы поиска информации (в справочной 

литературе, с помощью родителей и учителя); аргументированно представлять 

собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 

работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих 

лексический материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и 

культурного пространства России», в результате чего формируется бережное и 

внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, 

является показателем общей культуры ученика. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием младших школьников, но и несѐт в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших 

школьников потребности в познании и изучении русского языка, его исторических 

корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и 

отношения к фактам языка и понимании значения языка как явления национальной 

культуры. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные 

представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение 

работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих 
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лексический материал, помогает представить «единство и многообразие языкового и 

культурного пространства России», в результате чего формируется бережное и 

внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь, 

является показателем общей культуры ученика. 

Особенности организации внеурочных занятий. 

Программа адресована обучающимся 4 класс. 

Курс рассчитан на 135 занятий в год (1 час в неделю). Занятия проходят в рамках 

внеурочной деятельности. 

Формы проведения занятий 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Программа предусматривает использование методов обучения:  

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с печатным источником); 

 наглядные (плакаты, таблицы, схемы, рисунки, презентации); 

 практические (устные, письменные, графические упражнения); 

 проблемно-поисковые (эвристическая и проблемно-поисковая беседы); 

 самостоятельная работа (наблюдение, решение проблемы, отработка необходимых 

приемов и действий); 

 игровые (ролевые, дидактические, развивающие игры и др.) 

Основные технологии 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

 

Занятия программы «Секреты русского языка» для младших школьников проходят 

в разнообразных формах:  

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Организация обучающихся на занятиях имеет следующие формы: 

- индивидуальная работа (старший партнер работает с каждым обучающимся 

отдельно); 

- работа в парах (способствует выработке навыков совместной работы); 

- групповая (обучающиеся обмениваются мнениями, сообща работают и играют); 
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- фронтальная. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования 

основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 

 осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

 проявление познавательных мотивов; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия по результату; 

 выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 

 формулировать проблемы с помощью учителя; 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 

 знакомиться с книгой с опорой на иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы.  

Способы проверки результатов обучения. 

Для отслеживания результатов предусматриваются такие формы контроля: 

 стартовый (контрольный), позволяющий определить первоначальный уровень 

знаний, умений и навыков младших школьников (методика «Шкала выраженности 

познавательного интереса» (Приложение 1), «Уровень развития познавательных 

процессов» (Приложение 2); в листах наблюдений, отражающих динамику 

сформированности индивидуального прогресса (Приложение 3); 

 текущий (правильность выполнения упражнений, наблюдение, рефлексия); 

 итоговый в конце изучения каждого раздела (игра-конкурс, КВН, практическая 

работа, презентация работ и др.). При этом младший школьник должен представить 

сформированность умений и навыков по изученным разделам курса в соответствии с 

таблицей. 

 

Класс Название раздела Какие знания, умения, 

навыки контролируются 

Форма подведения 

итогов 

4 Встречи с 

фразеологизмами 

Анализ фразеологических 

оборотов, отражение их в 

действительности. 

Презентация «Словаря 

фразеологизмов» 

Русский народ – 

носитель языка 

Ориентирование в мире слов, 

их отличительные особенности. 

Презентация 

«Справочника слов» 

Юные исследователи Исследовательская и проектная 

работы согласно 

предъявляемым требованиям. 

Исследовательская 

конференция 

 

Содержание программы  

 

Введение (1 час) 

Краткий экскурс изучаемых тем в 4 классе. Повторение материала за 3 класс. 

Встречи с фразеологизмами (9 часов) 

Знакомство с фразеологизмом. Фразеологический оборот. Взаимосвязь 

фразеологизмов с народными обычаями. Чтение и анализ литературных произведений, 

связь с фразеологическими оборотами.  

Работа в группах «Составляем словарь фразеологизмов». 

Презентация словаря. 

Русский народ – носитель языка (9 часов) 

Понятие о лексике. Различие историзмов и архаизмов. Современная лексика. 

Заимствованные и иностранные слова. 

Работа в группах «Составляем справочник слов». 

Презентация справочника. 

Юные исследователи (15 часов) 

Кого называют полиглотом. Универсальный язык – эсперанто. Правила переноса 

слов. Роль ударения в слове. Инициативная группа. Проектная работа. Проблема 

исследования. Предмет исследования. Гипотеза исследования. Методы исследования. 

Понятие об учебном, проблемном и основополагающем вопросах. Формы проектной 

http://festival.1september.ru/articles/625769/pril1.doc
http://festival.1september.ru/articles/625769/pril2.doc
http://festival.1september.ru/articles/625769/pril3.doc
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деятельности. Продукты проектной деятельности. Исследовательская деятельность. 

Отличие исследовательской деятельности от проектной работы. 

Работа в инициативных группах «Проводим исследование». 

Исследовательская конференция. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Практика Теория Всего 

1 Введение 

1

.1 

Вводное занятие. «Заочная экскурсия в курс 4 

класса» 
0 1 1 

 Итого: 0 1 1 

2 Встречи с фразеологизмами  

2

.1 

Фразеологизмы – что это? 
0 1 1 

2

.2 

Игра-конкурс «Кто больше?» 
1 0 1 

2

.3 

Почему мы так говорим? 
0 1 1 

2

.4 

Фразеологизмы и народные обычаи. 
1 0 1 

2

.5 

Практическая работа «Литературные 

произведения». 
1 0 1 

2

.6 

Работа в группах «Составляем словарь 

фразеологизмов» (начало). 
1 0 1 

2

.7 

Работа в группах «Составляем словарь 

фразеологизмов» (продолжение). 
1 0 1 

2

.8 

Работа в группах «Составляем словарь 

фразеологизмов» (окончание). 
1 0 1 

2

.9 

Итоговая работа. Презентация «Словаря 

фразеологизмов». 
1 0 1 

 Итого: 7 2 9 

3 Русский народ-носитель языка 

3

.1 

Поговорим о лексике. 
0 1 1 

3

.2 

Историзмы. 
1 0 1 

3

.3 

Архаизмы. 
1 0 1 

3

.4 

Алгоритм определения архаизмов и 

историзмов. 
0 1 1 

3

.5 

Современная лексика. Заимствованные и 

иностранные слова. 
1 0 1 

3

.6 

Работа в группах «Справочник слов» 

(начало). 
1 0 1 

3

.7 

Работа в группах «Справочник слов» 

(продолжение). 
1 0 1 

3

.8. 

Работа в группах «Справочник слов» 

(окончание). 
1 0 1 

3

.9 

Итоговая работа. Презентация «Справочника 

слов». 
1 0 1 
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 Итого: 7 2 9 

4 Юные исследователи 

4

.1 

Кто такие полиглоты? 
0 1 1 

4

.2 

Эсперанто – универсальный язык. 
0 1 1 

4

.3 

Полезные сведения переноса слов в русском 

языке. 
1 0 1 

4

.4 

Интересные факты русского ударения. 
1 0 1 

4

.5 

Понятие о проектной работе. 
0 1 1 

4

.6 

Работа в инициативных группах. 
1 0 1 

4

.7 

Формы продуктов проектной деятельности. 
1 0 1 

4

.8 

Виды презентационных проектов. 
1 0 1 

4

.9 

Исследовательская работа – что это? 

Исследования в нашей жизни. 
0 1 1 

4

.10 

Проблема, объект, предмет, гипотеза 

исследования. 
0 1 1 

4

.11 

Методы исследования. 
1 0 1 

4

.12 

Исследовательская работа. Работа в группах 

(начало). 
1 0 1 

4

.13 

Исследовательская работа. Работа в группах 

(продолжение). 
1 0 1 

4

.14 

Исследовательская работа. Работа в группах 

(окончание). 
1 0 1 

4

.15 

Исследовательская конференция. 
1 0 1 

 Итого: 10 5 15 

 

К концу четвертого года обучения младший школьник будет иметь представления: 

 об эсперанто; 

 о полиглоте; 

 о правилах написания исследовательской работы; 

 о формах продуктах проектной деятельности; 

 о видах презентационных проектов 

o знать о (об): 

 особенностях русского ударения; 

 о различиях исследовательской и проектной работах; 

 о проблеме, объекте, предмете, гипотезе исследования; 

 о методах исследования 

o уметь: 

 правильно переносить слова с учетом знаний частей слова; 

 выполнять проектную работу; 

 отличать основополагающий вопрос от проблемного и учебного вопросов. 

Планируемые результаты освоения курса к концу четвертого года обучения 

Личностные результаты: 
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 определять и выполнять правила работы в инициативной группе; 

 учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

 нести ответственность за свои поступки; 

 быть способным к саморазвитию; 

 осознание ответственности за благополучный результат совместного труда; 

 уметь сотрудничать с одноклассниками, проявлять доброжелательность; 

 осознание ценностного отношения к слову, к учебному предмету «русский язык»; 

 развитие учебно-познавательной мотивации. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 работать по плану, планировать свои действия; 

 высказывать и доказывать свою точку зрения; 

 анализировать свою работу; 

 удерживать учебную задачу; 

 выбирать и выполнять действия для решения поставленной учебной задачи; 

 вести наблюдения, выделять ассоциации и аналогии; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

 сличать способ действия и его результат; 

 соотносить правильность планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные УУД: 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 использовать общие приемы решения задачи; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 выделять необходимую информацию из литературных источников; 

 строить умозаключения и рассуждения; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

 в) Коммуникативные УУД: 

 конструировать разные предложения, строить и вести диалог; 

 уметь слушать и слышать речь собеседника; 

 уметь договариваться при совместной работе; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью; 

 формулировать собственное мнение; 

 строить монологичное высказывание; 

 оказывать взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебный, проблемный и основополагающий вопросы; 

 оформлять результаты проектной деятельности; 

 различать исследовательскую работу от проектной. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- формулировать гипотезу и проблему исследования; 

- пользоваться разными методами исследования; 

- оформлять проектную и исследовательскую работы согласно предъявляемым 

требованиям; 

- владеть нормами грамотной, правильной письменной и устной речи. 

Календарно – тематическое планирование  
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№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1

1 

Цепочка зависимостей 

 

 

1 

Знакомятся с понятием цепочка 

зависимостей. Работа с графиками данных. 

Рассмотрение ситуаций и прогнозирование 

последствий того или иного действия 

человека в отношении сложившейся 

биологической системы. 

2

2 

Жизнь пресных вод. 

Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 

1 

Анализируют живых существ, сравнивая их 

внешний вид и образ жизни. Рассматривают 

три базовых группы живых организмов, 

выполняющих разные функции внутри 

биосистемы. Обсуждают рисунок 

трофических цепей направленное на 

выделение направлений потоков энергии и 

вещества в биосистеме. 

3

3 

Жизнь пресных вод. 

Трофические цепи и 

круговорот веществ. 

 

1 

4

4 

Скелет внутренний и 

скелет… 

1 Знакомятся с понятием «наружный скелет». 

Обсуждают особенности движения.  

5

5 

Скелет внутренний и 

скелет… 

1 

6

6 

Твердость скелета и 

рост животного. 

1 Обсуждают особенности твердости скелета 

животных. Анализируют рост животного в 

период его жизненного цикла. 7

7 

Твердость скелета и 

рост животного. 

1 

8

8 

Искусственные 

скелеты. Степень 

свободы -что это такое? 

1 Знакомятся с понятием «экзоскелет». 

Обсуждают вопросы и высказывают своим 

соображения по теме «экзоскелет». 

9

9 

Искусственные 

скелеты. Степень 

свободы -что это такое? 

1 

1

10 

Разные лапы – для 

разного. 

1 Рассматривают рисунки лап различных 

животных. Анализируют их внешние 

особенности. Делают вывод о том, для чего 

предназначены различные виды лап. 

Выделяют преимущественное 

функциональное предназначение 

конечностей. 

1

11 

Разные лапы – для 

разного. 

1 

1

12 

Зачем им это? 1 Выделяют особенности внешнего вида 

животных и их окраса. Делают вывод о 

преимуществах той или иной особенности 

животного. 
1

13 

Зачем им это? 1 

1

14 

Как устроены их лапки? 1 Выделяют основные особенности 

передвижения животных. Переносят 

полученные данные на вид передвижения 

техники. 
1

15 

Как устроены их лапки? 1 

1

16 

Клювы и их 

возможности. 

1 Выделяют особенности строения клювов, 

способы питания птиц.  

1

17 

Клювы и их 

возможности. 

1 
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1

18 

Гекконы и 

нанотехнологии.  

1 Знакомятся с устройством строения лапок 

ящериц-гекконов. Просматривают научно – 

популярный фильм и обсуждают некоторых 

моментов по ходу фильма. 
1

19 

Гекконы и 

нанотехнологии.  

1 

2

20 

Движение = свойства 

среды + устройство 

тела. 

1 Анализируют взаимодействие окружающей 

среды с устройством тела животного. 

Обсуждают вопрос «Как изменился бы облик 

рыб. Если бы плотность воды уменьшилась в 

два раза»? 
2

21 

Движение = свойства 

среды + устройство 

тела. 

1 

2

22 

Полет белки – летяги. 1 Анализируют специфику прыжка белки-

летяги. Графически изображают траекторию 

прыжка и выделяют три составляющие. 2

23 

Полет белки – летяги. 1 

2

24 

Биомеханика прыжка. 1 Выделяют основные особенности прыжка 

различных животных.  

2

25 

Биомеханика прыжка. 1 

2

26 

Биомеханика полета – 

летающие мини-

роботы. 

1 Выделяют особенности передвижения с 

помощью полѐта. Анализируют и сравнивают 

летательные механизмы с живой природой. 

2

27 

Биомеханика полета – 

летающие мини-

роботы. 

1 

2

28 

Как они движутся и 

маневрируют. 

1 Изучают историю транспортных средств. 

Выделяют инженерные особенности 

некоторых механизмов. 2

29 

Как они движутся и 

маневрируют. 

1 

3

30 

Что такое ветер? 1 Изучают вопрос «Что такое ветер?». 

Обсуждают возникновение ветра. 

Рассматривают устройства, которые 

порождают ветер. 
3

31 

Что такое ветер? 1 

3

32 

Как лечат лекарства? 1 Изучают историю средневековой лечебной 

практики с помощью растений. Обсуждают 

современные подходы к лекарственным 

растениям. Попробуют объяснить «работу 

лекарственных растений». 

3

33 

Как лечат лекарства? 1 

3

34 

Загадки возникновения. 1 Рассматривают загадку наследственности и 

загадку развития зародыша живого 

организма. 

ИТОГО 34  

 

Средства и материалы, необходимые для реализации программы 

1. Банк дидактических игр, грамматических сказок, художественных текстов; 

2. Аудиоматериалы; 

3. Занимательный материал (ребусы, кроссворды, загадки); 

4. Мультимедиа; 

5. Подборка схем, таблиц, иллюстраций и т.д.; 

6. Толковые словари; 

7. Справочники; 
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8. Этимологические словари. 

Список литературы для учителя: 

1. Введенская, Л.А. и Саакьян, Р.Я. Наш родной язык. Пособие для учителя 

начальных классов. М.: «Просвещение», 2000. – 144 с. 

2. Волина, В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 2018. – 336 с. 

3. Волина, В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 2019. – 448 с. 

4. Гизатуллина, Д.Х Русский язык в играх, или когда учиться трудно. 

Предупреждение и преодоление неуспеваемости в начальной школе. Изд. 3-е, 

дополненное. – СПб: «Детство-пресс», 2000. – 96 с. 

5. Лайло, В.В. Повышение грамотности и развитие мышления: пособие для 

учителя. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – 96 с. 

6. Полякова, А.В. Творческие задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. – Самара: «СамВен», 1992. – 120 с. 

7. Скороговорки, тараторки, запоминалки. Пособие для учителя. Составители: 

Бойкова Н.В., Гришина, В.Н. – Новокузнецк: редакционно-издательский кабинет НГИУУ, 

1994. – 54 с. 

8. Степанов, В.А. Русские пословицы и поговорки от А до Я: Словарь-игра. – 

М.:АСТ-ПРЕСС, 1998. – 240 с. 

9. Начальная школа №12, 2010. Ставская, Г.М. «Работа с фразеологизмами в 

системе развития речи и общего развития учащихся», с.30. 

10. Начальная школа №1, 2013. Емелина, А.В. «Как знакомить младших 

школьников с историзмами и архаизмами», с.38. 

 

2.2.24. «УМНИКИ И УМНИЦЫ»  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с 

использованием  методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – 

Москва: РОСТ книга, 2017. - 220 с. Программа учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. Курс введен в часть учебного плана, 

формируемого образовательным учреждением в рамках научно-познавательного 

направления. 

Цель программы: 

 развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих 

занятий 

Задачи: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 
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6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Общая характеристика программы 

Данная программа составлена на основе модернизированной программы 

развивающего курса и имеет социально-педагогическую направленность. 

Главной задачей обучения детей достижение оптимального общего 

психологического развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное 

развитие всех составляющих психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и 

методические принципы направлены на максимальную активизацию собственной 

познавательной деятельности детей. Эффективность учебного процесса в значительной 

мере определяется степенью сформированности различных сторон и особенностей 

познавательной деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления.  

Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, 

синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. 

Мышление по правилам – логическое – лежит в основе решения математических, 

грамматических, физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются 

в школе. Вместе с тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития 

такого мышления. 

Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по 

разным учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре 

задачи, то и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, 

потому что приобретается самое главное в мыслительной деятельности – умение 

управлять собой в проблемных ситуациях. Способность мыслить последовательно, по 

законам логики, умение сочетать мысли по определенным правилам, складываются 

благодаря обучению в школе. Но не сами собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества 

необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или обсудить, что-то с чем-то 

сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей 

в постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное 

образование. Такой систематический курс как «Умники и умницы» создает условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребенка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в 

возможностях своего интеллекта. Решить многие проблемы мышления школьников 

помогает учебная задача, которая существенно отличается от многообразия частных 

задач. При решении частных задач школьники овладевают столь же частными способами. 

Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый общий подход. Усвоение 

этого способа происходит по эмпирическому принципу движения мысли от частного к 

формально общему. При решении же учебной задачи ученики первоначально овладевают 

содержательным общим способом, а затем безошибочно используют его при подходе к 

каждой частной задаче. Появление курса связано с тем, что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный 

опыт ученика.  

Программа направлена на: 
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 обучающихся, проявляющих повышенный интерес к математике; 

 обучающихся, имеющих желание реализовать свои знания; 

 обучающихся, имеющих различные проблемы в обучении; 

 обучающихся, мотивированных на обучение.  

Виды внеурочной образовательной деятельности обучающихся 

- Игровая деятельность. 

- Познавательная деятельность. 

- Совместно-распределительная деятельность (включенность в учебные 

коммуникации, парную и групповую работу). 

- Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование). 

- Трудовая деятельность (самообслуживание). 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  

В 4 классе 68 часов (2 часа в неделю) 

Программа реализуется в рамках «Внеучебной деятельности» в соответствии с 

образовательным планом. 

Образовательные технологии 

Для реализации программного содержания используются  образовательные технологии:  

- игровые технологии; 

- проблемное обучение (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин); 

- исследовательское обучение (А.И. Савенков); 

- ИКТ; 

- здоровьесберегающая технология; 

Основной метод - метод проблемного обучения, позволяющий путем создания 

проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения 

повысить заинтересованность учащихся в тематике занятий.  

Формы и режим занятий. 
 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, 

групповая. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Занятия проводятся в классной комнате. Комната проветривается, имеет нормативное 

освещение, отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.  

На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьѐзная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми 

логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные 

умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Главное здесь не в том, чтобы выделить тех, кто выполнил 

задание верно, и конечно, никак не в том, чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А 

в том, чтобы дети узнали, как задание выполнить верно и, главное, почему другие 

варианты скорее всего ошибочны. Поэтому, выясняя с детьми правильность выполнения 

задания, не следует ограничиваться лишь упоминанием, что «так неверно», а нужно 

пояснить: «...задание надо было выполнить так потому, что...». Такой формой работы 

создаются условия для нормализации самооценки у разных детей, а именно: у детей, у 

которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается 
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плохо за счет слабо развитых психических процессов (например, памяти, внимания) 

самооценка повышается. У детей же чьи учебные успехи продиктованы, в основном, 

прилежанием и старательностью, происходит снижение завышенной самооценки. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой. 

Занятие – интеллектуальная игра, занятие – соревнование, беседа – диалог, 

практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-поисковых заданий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

Механизмы формирования ключевых компетенций: 

 Работа в парах 

 Работа в группах различного состава 

 Исследовательская деятельность 

 Рефлексия 

 Проектная деятельность 

Содержание учебного курса 

 В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 

составлять загадки, небольшие рассказы – описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям.  

Учебно-тематический план 

Тема Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические 

I.Введение. Инструктаж по ТБ. 2 2 - 

II. Выявление уровня развития 

познавательных процессов 
2 - 2 
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III. Тренировка внимания  18 - 18 

IV. Развитие мышления 8 - 8 

V. Тренировка памяти  18 - 18 

VI. Совершенствование воображения  8 - 8 

VII. Развитие аналитических 

способностей  
8 - 8 

VIII.Обобщающее занятие «Наши 

достижения» 
2 - 2 

Итого 66 2 64 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

2 Развитие концентрации внимания.  

3 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

4 Совершенствование мыслительных операций.  

5 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

6 Обучение поиску закономерностей.  

7 Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  

8 Совершенствование мыслительных операций.  

9 Развитие концентрации внимания.  

10 Тренировка внимания. 

11 Тренировка слуховой памяти.  

12 Тренировка зрительной памяти.  

13 Обучение поиску закономерностей.  

14 Совершенствование воображения.  

15 Развитие быстроты реакции.  

16 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

17 Тренировка внимания.  

18 Тренировка слуховой памяти.  

19 Совершенствование мыслительных операций.  

20 Развитие логического мышления.  

21 Совершенствование воображения.  

22 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

23 Тренировка концентрации внимания.  

24 Тренировка внимания.  

25 Тренировка слуховой памяти.  

26 Тренировка зрительной памяти.  

27 Обучение поиску закономерностей.  

28 Развитие наглядно-образного мышления.  

29 Развитие быстроты реакции, мышления.  

30 Развитие умения решать нестандартные задачи. 

31 Совершенствование мыслительных операций.  

32 Тренировка слуховой памяти.  

33 Совершенствование мыслительных операций.  

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 
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Планируемые результаты  

В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

Личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметных результатов. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Ожидаемые результаты 

Основной результат обучения - расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и 

последовательный перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в зону актуального 

развития. 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за 

свою страну; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

- развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления 

и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

К концу четвѐртого года обучающиеся должны уметь: 
- уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

- решать логически - поисковые задачи, нестандартные задачи; 

- находить несколько способов решения задач. 
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Система оценки планируемых результатов 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности  оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть  в 

защищенной, дружественной про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без ко-

торых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

К завершению курса в 4 классе достижение результатов 1-3 уровней. 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей» - Москва: РОСТ книга, 2019 г. 

2. Криволапова Н. А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – 

Курган: Ин - т повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 2014 – 34 с. – 

(Серия «Умники и умницы») 

3. Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: 

Просвещение, 2014. – 223 с. – (Стандарты второго поколения) 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М. Ю. Демидова[и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

Учебная литература для учащихся 

Холодова О., «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (9-10 лет)». Рабочие тетради. Москва: РОСТ книга, 2019 г. 

 

2.2.25. «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВСЕЗНАЙКИ» 

Пояснительная записка 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 
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начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и 

через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное. Мы предлагаем программу кружка 

«Экологические всезнайки» для реализации общеинтеллектуального направления. В 

нашей школе экспериментальная проверка этой программы проходит успешно. 

В современных условиях проблема экологического воспитания детей младшего 

возраста очень актуальна. Дети этого возраста проявляют любознательность и живой 

интерес к познанию мира природы и человека (как части экологической системы), что 

создает определенные условия для эффективного экологического образования на этом 

возрастном этапе. Основу изучения курса «» составляют знания о природе, человеке, 

обществе. 

Образовательная программа «Экологические всезнайки» направлена на 

формирование у школьников ответственного отношения к окружающей среде, к себе, 

окружающим людям. В то же время содержание программы составлено с учетом 

возрастных и психофизиологических особенностей учащихся начальной школы. 

Цель программы: сформировать у обучающихся целостный взгляд на окружающий мир 

и взаимодействие человека с этим миром для сохранения своего здоровья и здоровья 

окружающей среды.  

Задачи: 

1. Формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и 

психическому здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимся 

знаний, необходимых для развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование представления о здоровом образе жизни. 

3. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

их соблюдение в своей жизнедеятельности. 

4. Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также профилактике вредных привычек и девиантных форм 

поведения. 

5. Формирование системы необходимых минимальных навыков поведения в ситуациях, 

представляющих опасность. 

6. Формирование целостной картины окружающего мира, знакомство с взаимосвязями 

жизнедеятельности человека и природы, человека и общества. 

7. Воспитание ответственного отношения к своему здоровью, природе, жизни. 

8. Развитие экологического мышления и экологической грамотности. 

9. Развитие потребности добывать знания из разных источников информации 

энциклопедий, справочников, телепередач, научно-популярной литературы); учиться 

делать собственные наблюдения, организовывать опытно-экспериментальную 

деятельность. 

Содержание программы 

3 год обучения. «Экология питания» (теория - 29 ч., практика - 5 ч.). 

Программа «Экологические всезнайки»» предполагает проведение занятий один раз в 

неделю. По своей структуре занятия состоят из следующих частей: 

- актуализация имеющегося опыта и житейских знаний (в этой части применяются 

различные психологические упражнения в том числе «мозговой штурм», а также 

стимулирующие аудиоматериалы); 

- формирование новых представлений (осуществляется с использованием 

психологических игр, творческих этюдов, элементов психодрамы); 

- отработка личной стратегии поведения («аукционы идей», выполнение проектных и 

исследовательских работ, а также другие способы решения проблемных ситуаций); 
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- осмысление полученного опыта, рефлексия («продолжи фразу» и другие). 

Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения содержания 

программы: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

полного благополучия; 

- умение взаимодействовать с окружающим миром, со сверстниками и взрослыми для 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 

феномена; 

- умение доносить информацию по взаимодействию природы и человека в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление экологосообразного поведения для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья окружающей среды; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям 

сохранении и укреплении своего здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения программы: 

 характеристика понятий «экология», «экология жилища и одежды», «экология 

питания», «экология родного края»; 

 обеспечение защиты и сохранения своего здоровья и здоровья окружающей среды; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) 

с учетом требований сохранения и совершенствования экологосообразного 

поведения; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки зрения 

возможных рисков нарушения здоровья и окружающей среды; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

К концу обучения по этой программе обучающиеся должны знать:  

 значение растений и животных в жизни человека, правила ухода за ними;  

 организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и меры борьбы с ними; 

 разносторонние связи человека с окружающей природной средой (человек - 

существо природное и социальное); 

 нормы здорового образа жизни; правила безопасного поведения в природе и 

обществе 

 условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; правила 

гигиены и ее значение в жизни человека; влияние на развитие организма вредных 

привычек; 

 иметь представление о разнообразии и значении лекарственных растений края, 

знать правила их сбора в лечебных и оздоровительных целях, рецепты применения; 

 историю возникновения человеческого жилья; 

 значение питания в жизни человека, роль экологически чистых продуктов; 

 влияние природных условий на внешний вид человека; функциональное, 

эстетическое и экологическое назначение парковой зоны в городском массиве; 

функциональное и эстетическое значение одежды человека; 

 должны уметь: устанавливать связи между человеком, миром, созданным им и 

природой, понимать какое влияние оказывает на современного человека 

достижения науки и техники, выполнять правила поведения в природе; 
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 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 

здоровья; 

 ухаживать за культурными растениями и домашними животными; 

 вести здоровый образ жизни; 

 заботиться об окружающей среде, об улучшении качества жизни; 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе; улучшать состояние 

окружающей среды (жилища, двора, улицы, ближайшего природного окружения). 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

3 класс 

Экология питания 

1. Вводное занятие. Беседа об охране труда жизни и деятельности при проведении 06 09 

практических занятий кружка «Экология человека».(1 час теория) 

2. Для чего мы едим. Значение питания в жизни человека.(1 час теория)     13 09 

3. Органы пищеварения.(1 час теория)             20 09 

4. Наблюдения за живой и неживой природой.(1 час практика)       27 09 

5. Из чего состоит наша пища.(1 час теория)            04 10 

6. Энергия пищи. Из чего что получаем.(1 час теория)          11 10 

7. Витамины. Их значение для человека. (1 час теория)          18 10 

8. Минеральные вещества.(1 час теория)             25 10 

9. Зачем нужна клетчатка? (1 час теория)            08 11 

10. Вода и ее значение в жизни человека. (1 час теория)        15 11 

11. Как утолить жажду или какая вода полезнее? (1 час теория)      22 11 

12. Самые полезные продукты. (1 час теория)            29 11 

13. Упакованная и консервированная пища. (1 час теория)        06 12 

14. Пищевые добавки: за и против. Безопасность питания. (1 час теория)   13 12 

15. Наблюдения за живой и неживой природой. (1 час практика)       20 12 

16. Где и как готовят пищу. (1 час теория)              27 12 

17. Экологически чистые продукты. (1 час теория) 

18. Плох обед, если хлеба нет. (1 час теория) 

19. Путешествие с хлебным зернышком «От зерна до каравая». Блюда из зерна. (1 час 

теория) 

20. Молоко и молочные продукты. Откуда к нам оно пришло вкусное молоко. (1 час 

теория) 

21. Как правильно накрыть стол. (1 час практика) 

22. Как правильно есть? Что нужно есть в разное время года. (1 час теория) 

23. Что и как можно приготовить из рыбы. (1 час теория) 

24. Дары моря. Полезные свойства и блюда из них. (1 час теория) 

25. Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты. Где найти витамины? (1 час 

теория) 

26. Какую пищу можно найти в лесу. Ягоды. Их витаминная ценность. (1 час теория) 

27. Грибы. Значение грибов для человека. (1 час теория) 

28. Орехи. Разные виды и пищевая ценность. Витаминные, съедобные травы. (1 час 

теория) 

29. Пища и зубы. Что им нравится. (1 час теория) 

30. Практическая работа на школьном участке. Окапывание, побелка деревьев, 

формирование грядок. (1 час практика) 

31. Как правильно питаться, если занимаешься спортом. (1 час теория) 

32. Болезни, связанные с питанием. (1 час теория) 

33. Вес и контроль за весом. (1 час теория) 

34. Защита проекта по теме «Экология питания». (1 час практика) 
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Рекомендуемая литература 
1. Энциклопедия. Биология. М.: Аванта, 1995. 

2. Плешаков А.А. Зеленый дом. От земли до неба. М.: Просвещение, 1998. 

3. Поглазова О.Т. Методические рекомендации. Интегрированный курс. Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2001. 

4. Экология. Город. Здоровье. Азбука экологической безопасности. Волгоград, 2001. 

5. Я познаю мир. Экология; Энциклопедия. М.: ACT, Астрель, 2006. 

6. Тайны природы. Детская энциклопедия. М.: Махаон, 2007. 

7. Животные. Детская энциклопедия. М. Махаон, 2007 

8. Большая энциклопедия природы для детей. М.: Гриф-фонд, Межкнига, 1994. 

9. Мартынов С.М. Овощи + фрукты + ягоды = здоровье. М.: Просвещение, 1993. 

10. Я познаю мир. Животные. М.: ACT, Астрель, 2000. 

11. Кошки. Энциклопедия. Что есть что. Берлин. 1991. 

12. Егорова Т.Г. Птицы в городе, рядом с нами. М.: Школьная Пресса, 2002. 

13. Плешаков А.А. Зеленые страницы. М.: Просвещение, 1995. 

14. Они должны жить. Птицы. М.: Лесная промышленность, 1984. 

15. Природа вокруг тебя. Экология цивилизации. Волгоград: Книга, 1995. 

16. Емельянов И.В., Околелова А.А. Экологическая азбука. Волгоград: Книга, 1994. 

17. Атлас экологии планеты Земля. Волгоград: Книга, 1994. 

18. Шустова И.Б. Азбука. Звери и птицы России. М.: Дрофа, 2006. 

19. Шустова И.Б. Азбука. Растения России. М.: Дрофа, 2006. 

20. По страницам Красной книги. Волгоград: Волгоград, 2007. 

21. Красная книга. Редкие и охраняемые растения и животные.  

 

2.2.26. «ГОВОРИМ КРАСИВО» 

Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его ―тайны‖. В 

этом случае на помощь приходит курс внеурочной деятельности ―Говорим красиво‖, 

являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с 

младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не 

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по ―Говорим 

красиво ‖. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть ―волшебство знакомых слов‖; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к ― 

Секретам русского языка ‖ должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом 

невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

―Говорим красиво‖ следует обращать на задания, направленные на развитие устной и 

http://www.labirint.ru/books/195055/?p=11398
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письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные 

возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, 

если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого 

поведения. 

Содержание и методы обучения ―Говорим красиво ‖ содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Особенности программы «Говорим красиво» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 
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 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут . 

Количество часов в год – 34 .  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
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 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Оценивание, использование и формы фиксирования результатов. 

Полученные результаты могут быть занесены в лист наблюдения. Заполнять такой лист 

может как учитель, так и сам ученик (совместно с учителем и под его контролем). 

 

Лист наблюдения 

1-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования с 

помощью учителя 

Следует плану, 

предложенному 

учителем 

Использует источники 

информации, 

рекомендованные 

учителем 

2-я 

ступень 

Ставит цель 

исследования 

самостоятельно 

В целом представляет, 

как достичь цели 

Пытается обнаружить 

способы получения 

информации 

3-я 

ступень 

Самостоятельно 

ставит цель 

исследования и 

действует согласно 

этой цели 

Самостоятельно 

планирует и проводит 

исследовательский 

эксперимент 

Знает, как получить 

необходимую 

информацию и 

использует разные 

способы ее получения 

 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей 

учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений и 

понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на сознательном и 

целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях. 

 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что____________________________________________________________  

Наиболее трудным мне показалось _________________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________________  

Самым интересным было_______________________________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

__________________________________________________________________ 

Я бы хотел попросить своего учителя __________________________________  

 

Все – или наиболее значимые – результаты оценивания должны фиксироваться учителем 

письменно и храниться в определенной системе, т. е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка.  

Календарно - тематическое планирование 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Сказочное царство слов .   1 

2-3  Путешествие в страну Слов. 2 

4 - 5 Чудесные превращения слов. 2 

6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 
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8- 9 Добрые слова. 2 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

11- 12 Новые слова в русском языке. 2 

13 Встреча с зарубежными друзьями. 1 

14- 15 Синонимы в русском языке. 2 

16 Слова- антонимы. 1 

17 Слова- омонимы. 1 

18 Крылатые слова. 1 

19- 20 В королевстве ошибок. 2 

21-22 В стране Сочинителей. 2 

23-24 Искусство красноречия. 2 

25 Праздник творчества и игры. 1 

26- 27 Трудные слова. 2 

28- 29 Анаграммы и метаграммы. 2 

30- 31 Шарады и логогрифы. 2 

32 Откуда пришли наши имена. 1 

33 Занимательное слообразование. 1 

34 КВН по русскому языку. 1 

Итого 34 часа 

 

Содержание программы 

3 класс (34 ч) 

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3.  Путешествие в страну слов. (2ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с 

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –

загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9.  Добрые слова (2ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.) 
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Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть».  

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.) 

Знакомство со словами-синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. 

Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы (1ч.) 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова (1ч.) 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 
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Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

2.2.27. «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПЕТЕРБУРГУ» 

Пояснительная записка 

Цель программы: создание условий, способствующих социализации учащихся в обществе 

посредством участия в коллективной творческой деятельности, представляющей ценность 

для современной общественности, а также создание условий для формирования 

нравственных чувств, духовно-ценностной и практической ориентации младших 

школьников в окружающем их городском пространстве. 

Задачи курса: 

1. Способствовать приобщению учащихся к общечеловеческим ценностям через 

включение в социально-значимую и досуговую деятельность. 

2. Обучить их взаимодействию и умению жить в коллективе. 

3. Повысить уровень удовлетворѐнности детей работой детского общественного 

объединения через организацию различных видов деятельности. 

4. Способствовать формированию у учащихся: 

 навыков социального взаимодействия; 

 коммуникативных способностей, выраженных в достижениях личностного роста; 

 овладение практическими приемами и способами самореализации, самооценки и 

саморазвития; 

 умений и навыков организации взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, 

умения и стремления взаимодействовать в коллективе; 

 познавательного интереса к изучению города; 

 элементарных знаний о составных частях города, о роли людей и природы в 

формировании городов, о взаимосвязи города и горожан; о памятниках природы и 

культуры, придающих неповторимый облик Санкт-Петербургу (реки, каналы, 

острова, парки, сады, мосты, решетки, здания, фонари, скульптура); о важных 

функциях города как промышленного, торгового и культурного центра страны; о 

главных ансамблях Петербурга - его символах, являющихся частью всемирного 

культурного наследия; о петербуржцах – создателях и носителях петербургской 

культуры. 

На основе этих знаний: 

4.1. содействовать формированию представления об уникальности, неповторимости 

облика Петербурга; 

4.2. начать формирование краеведческих умений: 

 грамотно произносить, писать и применять термины и понятия; 

 ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; 

 соотносить объект на карте с городским пространством; 

 пользоваться краеведческой литературой; 
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 рассматривать городские объекты и объекты, окружающие в повседневной жизни 

как источник и уметь извлекать из него информацию; 

 описывать памятники, достопримечательности по памяткам; 

 соединять повседневный опыт и знания о городе, полученные на уроках. 

5. Развивать монологическую речь и мыслительные умения: 

 работать с познавательными заданиями (тексты, стихи, ребусы, кроссворды); 

 подбирать слова, характеризующие объект; 

 выявлять главные признаки объекта; 

 сравнивать объекты и делать выводы; 

 обосновывать свою точку зрения; 

 переносить знания, полученные на других учебных предметах. 

6. Способствовать формированию компьютерной грамотности и ИКТ – компетентности 

через развитие умений: 

 использовать интернет-сервисы для поиска необходимой информации; 

 работать с персональным компьютером, планшетом, смартфоном для 

достижения поставленной цели; 

 использовать компьютерные устройства для распространения своих знаний; 

 создавать и обрабатывать видеоматериал с помощью видео хостингов в сети 

Интернет; 

 применять технологии дополненной реальности как средства диссеминации 

образовательной среды. 

7. Создавать условия для формирования оценочных суждений: 

 формировать знания об утилитарной, эстетической, социальной, историко-

культурной значимости городских объектов; 

 выражать свое отношение к объекту, событию, творческой деятельности. 

8. Содействовать развитию креативного мышления и реализации творческого 

потенциала учащихся: 

 изображать изученные объекты (в рисунке, поделке, сочинении, сказке, 

стихотворении, эпитетах). 

9. Способствовать практическому применению полученных знаний и умений: 

 соблюдать правила поведения в общении с одноклассниками, в городской среде, 

в транспорте, на экскурсиях, в музеях, библиотеках, храмах. 

Предполагаемые результаты освоения программы  

Во время прохождения начального курса «Путешествие по Петербургу» 

предполагается, что учащиеся: 

 овладеют элементарными знаниями о составных частях города, об удивительных 

особенностях (город островов, рек и каналов, мостов, архитектурных ансамблей, 

скульптурных памятников) присущих только Санкт-Петербургу, о роли людей и 

природы в формировании города и в решении городских проблем, о важных 

функциях города, о самых его известных достопримечательностях, то есть о том, 

что делает облик Петербурга неповторимым, отличным от других городов; 

 научатся правильно употреблять и писать «городские» слова и выражения; 

ориентироваться по упрощенной карте-схеме города, маршрутному листу; 

пользоваться краеведческой литературой; описывать достопримечательности по 

памяткам; применять для выполнения заданий свой повседневный опыт и знания 

о городе, полученные на уроках; 

 проявят познавательный интерес к изучению своей Малой Родины в выполнении 

творческих заданий, в желании посетить музей, выставку и написать отзыв, 

самостоятельно найти информацию, написать стихотворение или сказку о городе; 
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 смогут развить монологическую речь и мыслительные умения (работать со 

стихами, ребусами, кроссвордами; характеризовать объект, выявляя его главные 

признаки; сравнивать объекты; доказывать свою точку зрения); 

 начнут выражать свое отношение к памятнику, событию, творчеству людей через 

слово, рисунок, поделку.  

И, конечно, полученные знания и умения должны способствовать бережному 

отношению ребят к созданному предшествующими поколениями и создаваемому в 

настоящее время, и уважению в общении в семье, с одноклассниками, в городском 

пространстве: на экскурсиях, в транспорте, музеях, театрах, библиотеках, храмах. 

 

Прогнозируемые результаты 2 года обучения:  

Личностные результаты:  

 умение выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности, особенно 

направленной на общий результат; 

 осознание себя членом общества и государства чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре;  

 умение работать индивидуально и в группе 

 осознание личной ответственности за судьбу страны, потребность быть 

деятельным участником в общественной, трудовой и досуговой сферах жизни; 

 формирование гордости за свою Родину, гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений;  

 овладеет навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

 умение владеть приѐмами монологической и диалогической речи; 

 умение ориентироваться в системе собственных знаний и осознавать потребность в 

новом знании; 

 умение использовать ИКТ-компетенции. 

Метапредметные результаты: 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 способность использовать историко-литературные источники художественного 

наследия для приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий 

по истории;  

 использовать технологии дополненной реальности; 

 создавать и обрабатывать видеоматериал с помощью видео хостингов; 

 использовать интернет-сервисы для поиска необходимой информации; 

 совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, 

выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

 совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы.  

Предметные результаты:  

 узнают историю нашего края в древние времена; 

 узнает название островов Санкт-Петербурга, его дворцов, замков и парков;  

 познакомится с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга, их 

историей, легендами и мифами о них; 

 познакомится с детством Петра 1, будущего основателя нашего города; 
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 узнает об освобождение приневских земель и узнает о мифах, связанных с 

основанием Санкт- Петербурга; 

 научится проводить экскурсии по Санкт-Петербургу, снимать видеоролики о 

легендах достопримечательностей Санкт-Петербурга; 

 научится ориентироваться в историческом центре Санкт-Петербурга относительно 

изученных достопримечательностей; 

 научится рассказывать о важнейших событиях в истории России; находить на 

исторической и современной картах России места исторических событий. 

 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения  

Система краеведческого образования, разработанная кандидатом исторических наук, 

доцентом РГПУ им А.И.Герцена, доцентом СПб АППО Л.К.Ермолаевой и одобренная 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, рассчитана на курс начальной и основной 

школы. Начальный (пропедевтический) курс «Я - петербуржец» является фундаментом 

всей системы, рассчитан на 1 час в неделю. Роль курса важна не столько в формировании 

знаний, сколько в социализации учащегося и пробуждении познавательного интереса 

ребенка в изучении города. Именно на этой ступени необходимо и возможно помочь 

ребенку полюбить город, в котором он живет (гордиться им, сопереживать ему, понимать 

его проблемы), понять ценность города для себя и других горожан (иметь представление о 

его пользе, культурной и исторической ценности), осознать свою взаимосвязь с городом. 

Особенность программы внеурочной деятельности «Путешествие по Петербургу» 

состоит в ее содержании и организации процесса обучения. Данная программа 

предполагает участие обучающихся в коллективном творческом деле – создании 

виртуального туристического путеводителя по Санкт-Петербургу, дополненного 

легендами и мифами о достопримечательностях города, включающего в себя 

интерактивные технологии, а также технологии дополненной реальности. Организация 

образовательного процесса предполагает нелинейное изучение программы внеурочной 

деятельности «Путешествие по Петербургу», т.к. построена на основе проведения 

выездных, экскурсионных занятий, вне учебного заведения. Изучение данной программы 

внеурочной деятельности подразумевает обучение учащихся использованию технологий 

дополненной реальности для диссеминации образовательной среды. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. История Санкт-Петербурга – 5 часов 

«Гид по Санкт – Петербургу». Биография Петра I. Основание города. Символы Санкт-

Петербурга: герб, гимн, флаг. Музеи и театры Санкт-Петербурга. Знакомство с 

понятиями: рукав реки, «Невский трезубец», бастион, куртина, верфь, мазанка, гонт, 

«Малая Нева», «Большая Нева», партер, бенуар, бельэтаж, ложа, ярусы, эллинги. 

Фронтальная работа – знакомство с биографией Петра I, определение значения основания 

города для истории страны, определение стратегического значения города, определение 

значения понятий. 

Групповая работа – поиск и обсуждение мифов о строительстве Санкт-Петербурга, 

составление вопросов для викторины.  

Индивидуальная работа – выполнение тестовых заданий. 

Раздел 2. Достопримечательности Санкт-Петербурга – 12 часов 

Дворцовая площадь, Зимний дворец. Арка Главного штаба, Александрийская колонна. 

Сенатская площадь, Медный всадник. Храм Воскресения Христова. Гостиный двор, 

Городская дума. Аничков мост, Аничков дворец. Площадь искусств. Михайловский 

дворец, Михайловский замок. Площадь Островского: Александринский театр, Памятник 

Екатерине Второй. Мариинский театр. Храмы Санкт-Петербурга. Мосты Санкт-

Петербурга. 
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Архитектурные понятия: ерик, ярус, волюта, башня-фонарик, яблоко-шар, рельеф, 

балюстрада, фасад, пандус, пилястра, атланты, ансамбль, барабан, аттик, эстакада. 

Фронтальная работа – знакомство с историей создания достопримечательностей Санкт-

Петербурга, их внешним видом, архитектурными элементами. 

Групповая работа – поиск и обсуждение мифов о достопримечательностях Санкт-

Петербурга, составление вопросов для викторины.  

Индивидуальная работа – выполнение тестовых заданий. 

Раздел 3. Легенды и мифы – 8 часов 

Мифы и легенды в архитектуре и скульптуре. Легенда о строительстве арки Генерального 

штаба. Легенды Александровской колонны. Легенда о Храме Воскресения Христова. 

Легенды об Аничковом дворце и Аничковом мосте. Легенды Михайловского замка. 

Легенда памятника Екатерины Второй. Легенда Мариинского театра. 

Групповая работа – обсуждение изученных легенд и мифов о Санкт-Петербурге, 

критический анализ прочитанного, выделение важной, главной, основной информации, 

выборочное чтение легенд, распределение ролей для выполнения проектной работы, 

распределение информации для индивидуального выразительного чтения наизусть. 

Индивидуальная работа – выразительное чтение легенды наизусть. 

Раздел 4. Экскурсии – 5 часов 

Невский проспект – главная артерия города. Площадь Островского, магазин купцов 

Елисеевых. Площадь искусств. Мариинский театр. Обзорная экскурсия по городу: мосты, 

музеи и театры. 

Фронтальная работа – обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. 

Групповая работа – проведение групповых экскурсий по достопримечательностям Санкт-

Петербурга, выполнение практической части проекта – запись видеороликов экскурсий. 

Индивидуальная работа – выразительное чтение легенд и мифов о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга наизусть на фоне живописных мест Санкт-

Петербурга. 

Раздел 5. Гид по Санкт-Петербургу – 4 часа 

Интерактивные экскурсии «Легенды Санкт-Петербурга». Фотографии, картины 

Петербурга. Очерки истории города. Выпуск путеводителя. 

Знакомство с понятиями: технологии дополненной реальности, видеохостинг. 

Фронтальная работа – обсуждение целей и задач проекта, результатов, которых удалось 

достигнуть, обсуждение и распределение ролей группового проекта. 

Групповая работа – выполнение коллективного творческого дела: создание 

интерактивного путеводителя по Санкт-Петербургу, подбор иллюстраций, 

сопроводительного материала, обработка созданного видеоматериала в приложении 

Aurasma, издание сборника «Интерактивный гид по Санкт-Петербургу. Легенды и мифы».  

Индивидуальная работа – выполнение индивидуальной части проекта. 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во часов Характеристика 

деятельности учащегося теория практика 

1.  «Гид по Санкт-

Петербургу» 

1  Знакомятся с целью курса, 

групповым проектом, 

символом юбилея города. 

Выполняют тестовые 

задания, создают свою 

эмблему юбилея города. 

2.  Биография Петра I. 1  Знакомятся с биографией 

Петра Великого, 
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памятниками и куклами 

Петра I.  

3.  Основание города. 1  Обсуждают стратегическое 

значение города для страны. 

Знакомятся с понятиями: 

верфь, рукав реки, мазанка, 

гонт, эллинги, скульптура. 

Обсуждают значение 

основания города для 

истории страны. Рисуют 

ключи от города. 

Разгадывают ребусы, 

раскрашивают картинки, 

разгадывают кроссворд. 

4.  Символы Санкт-

Петербурга: герб, гимн, 

флаг. 

1  Учащиеся знакомятся с 

символами города, их 

значением в истории Санкт – 

Петербурга и назначением. 

Выполняют интерактивные 

задания. 

5.  Экскурсия «Невский 

проспект – главная 

артерия города.» 

 1 Учащиеся смотрят видео 

экскурсию по Санкт-

Петербургу, выполняют 

интерактивные задания. 

Работают с таблицами «ЗХУ» 

(Знаю, Хочу узнать, Умею). 

Знакомятся с понятием 

«Невский трезубец». 

6.  Дворцовая площадь, 

Зимний дворец. 

1  Знакомятся с историей 

строительства Зимнего 

дворца, Дворцовой площади. 

Выполняют тестовые 

задания. 

7.  Мифы и легенды в 

архитектуре и 

скульптуре.  

 1 Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

литературе и сети Интернет. 

Читают, анализируют, 

критически оценивают 

легенды и мифы. 

Инсценируют отрывки 

легенд. Распределяют роли в 

группе для выполнения 

проекта. 

8.  Арка Главного штаба, 

Александрийская 

колонна. 

1  Знакомятся с 

архитектурными 

особенностями арки 

Главного штаба, 

Александрийской колонны. 

Узнают о музее «Главный 

штаб». 

9.  Легенда о строительстве 

арки Генерального 

 1 Проводят экскурсию по 

Петропавловской крепости с 
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штаба. учетом изученного материала 

легенд. Распределяют роли в 

группе, выразительно читают 

легенды наизусть, снимают 

видеосюжеты «Легенды 

Санкт-Петербурга». 

10.  Легенды 

Александровской 

колонны. 

 1 Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

литературе и сети Интернет. 

Читают, анализируют, 

критически оценивают 

легенды и мифы. 

Инсценируют отрывки 

легенд. Распределяют роли в 

группе для выполнения 

проекта. 

11.  Сенатская площадь, 

Медный всадник. 

1  Знакомятся с картой Летнего 

сада. Раскрашивают и 

дорисовывают решетку 

Летнего сада по заданной 

половине, отвечают на 

вопросы учителя. Знакомятся 

с понятиями: канал, ерик. 

12.  Храм Воскресения 

Христова. 

1  Знакомятся с исторической 

справкой о храме и 

архитектурным понятием 

мозаика. Разгадывают 

кроссворд, отвечают на 

вопросы учителя. Выполняют 

тестовые задания, рисуют 

купол храма Воскресения 

Христова. 

13.  Легенда о Храме 

Воскресения Христова. 

 1 Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

литературе и сети Интернет. 

Читают, анализируют, 

критически оценивают 

легенды и мифы. 

Инсценируют отрывки 

легенд. Распределяют роли в 

группе для выполнения 

проекта. 

14.  Гостиный двор, 

Городская дума. 

1  Знакомятся с исторической 

справкой о Гостином дворе, 

Городской думе. Выполняют 

тестовые задания, 

раскрашивают чертеж 

Гостиного двора, Городской 

думы. 

15.  Аничков мост, Аничков 

дворец. 

1  Знакомятся с историей 

строительства Аничкова 

дворца и его назначения, 
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исторической справкой 

Аничкового моста. 

Выполняют тестовые 

задания. 

16.  Легенды об Аничковом 

дворце и Аничковом 

мосте. 

 1 Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

литературе и сети Интернет. 

Читают, анализируют, 

критически оценивают 

легенды и мифы. 

Инсценируют отрывки 

легенд. Распределяют роли в 

группе для выполнения 

проекта. 

17.  Площадь искусств.  1  Знакомятся с исторической 

справкой о площади 

искусств, происхождением 

названия площади и 

зданиями, расположенными 

на ней.  

18.  Экскурсия «Площадь 

искусств.» 

 1 Учащиеся составляют план 

экскурсии, рассказывают 

интересные факты из 

истории 

достопримечательности, 

проводят экскурсию на 

местности. Отвечают на 

вопросы экскурсантов. 

Снимают видео легенд о 

достопримечательностях 

города. 

19.  Михайловский дворец, 

Михайловский замок. 

1  Знакомятся с понятиями: 

фасад, пандус, пилястра. 

Знакомятся с историей 

строительства 

Михайловского замка и 

историей жизни его хозяина. 

Разгадывают кроссворд, 

расшифровывают ребус, 

выполняют тестовые задания. 

20.  Легенды Михайловского 

замка. 

 1 Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

литературе и сети Интернет. 

Читают, анализируют, 

критически оценивают 

легенды и мифы. 

Инсценируют отрывки 

легенд. Распределяют роли в 

группе для выполнения 

проекта. 

21.  Площадь Островского: 

Александринский театр, 

1  Осуществляют поиск 

необходимой информации в 
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Памятник Екатерине 

Второй. 

литературе и сети Интернет. 

Знакомятся с картой площади 

Островского, выполняют 

интерактивные и тестовые 

задания. 

22.  Легенда памятника 

Екатерины Второй. 

 1 Знакомятся с исторической 

справкой, отвечают на 

вопросы учителя. 

Разгадывают кроссворд, 

выполняют тестовые задания, 

составляют вопросы для 

викторины. 

23.  Экскурсия «Площадь 

Островского, магазин 

купцов Елисеевых.» 

 1 Учащиеся составляют план 

экскурсии, рассказывают 

интересные факты из 

истории 

достопримечательности, 

проводят экскурсию на 

местности. Отвечают на 

вопросы экскурсантов. 

Снимают видео легенд о 

достопримечательностях 

города. 

24.  Мариинский театр. 1  Учащиеся знакомятся с 

архитектурным ансамблем 

старого и нового 

Мариинского театра, его 

архитектурными 

особенностями. Знакомятся с 

назначением театра, изучают 

интерьер театра. 

25.  Легенда Мариинского 

театра. 

 1 Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

литературе и сети Интернет. 

Читают, анализируют, 

критически оценивают 

легенды и мифы о 

достопримечательности. 

Распределяют роли в группе, 

работают с текстом легенд, 

выразительно читают 

легенды наизусть. 

26.  Музеи и театры Санкт-

Петербурга. 

1  Учащиеся знакомятся с 

многообразием музеев и 

театров Санкт-Петербурга. 

Составляют отчеты о 

посещении музеев и театров. 

Делятся впечатлениями друг 

с другом о посещении 

Мариинского театра, театра 

«На Неве», 

Александровского театра, 
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театра Муз. Комедии и 

музеев города. 

27.  Храмы Санкт-

Петербурга. 

1  Учащиеся знакомятся со 

статусом музеев-храмов 

Санкт-Петербурга, их 

многообразием и значением в 

религиозных конфессиях. 

28.  Мосты Санкт-

Петербурга. 

 

1  Знакомятся с 

архитектурными 

особенностями мостов 

города, их расположением на 

карте и происхождением 

названия. Выполняют 

тестовые задания, рисуют 

решетки мостов по 

заданному образцу. 

29.  Обзорная экскурсия по 

городу: мосты, музеи и 

театры. 

 1 Учащиеся составляют план 

экскурсии, рассказывают 

интересные факты из 

истории города, проводят 

экскурсию на местности. 

Отвечают на вопросы 

экскурсантов.  

30-

31. 

Интерактивные 

экскурсии «Легенды 

Санкт-Петербурга». 

 2 Учатся форматировать 

видеозаписи и работать с 

приложением для смартфона 

«Aurasma». С помощью 

учителя подбирают картины, 

фотографии Санкт-

Петербурга и 

Петропавловской крепости, 

обрабатывают созданный на 

экскурсии видеоматериал. 

Снимают видео легенд о 

достопримечательностях 

города, редактируют видео с 

помощью видеохостинга и 

видеопроигрывателей. 

Загружают видео в галерею 

приложения «Aurasma». 

32.  Фотографии, картины 

Петербурга. 

 1 Учатся форматировать 

видеозаписи и работать с 

приложением для смартфона 

«Aurasma». С помощью 

учителя подбирают картины, 

фотографии Санкт-

Петербурга и обрабатывают 

созданный на экскурсии 

видеоматериал. 

33.  Очерки истории города.  1 Осуществляют поиск 

необходимой информации в 

литературе и сети Интернет. 
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На основе прочитанного, 

составляют исторические 

очерки по плану. Читают, 

анализируют, критически 

оценивают очерки друг-

друга. 

34.  Выпуск путеводителя.  1 Знакомятся с понятиями: 

видеохостинг, технологии 

дополненной реальности. 

Учатся форматировать 

видеозаписи и работать с 

приложением для смартфона 

«Aurasma». С помощью 

учителя подбирают картины, 

фотографии Санкт-

Петербурга и 

Петропавловской крепости, 

обрабатывают созданный на 

экскурсии видеоматериал. 

Выпускают сборник-

путеводитель 

«Интерактивный гид по 

Санкт – Петербургу. Легенды 

и мифы». 

Итого: 17 17  

 
Методическое и информационное обеспечение 
Учебники и учебные пособия к курсу: 

1. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург. Выпуск первый: Пособие по истории города с 

вопросами и заданиями.-СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2016 г. 

2. Дмитриева Е.В. Санкт-Петербург: Программно-методические материалы.- СПб. 

КОРОНА принт, 2016 г. 

3. Ефимовский Е.С. Петербург в загадках.- СПб.: ЗАО " Норинт", 2014г. 

4. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу. Учебное пособие. СПб.: ИД 

"Паритет",2016 г. 

5. Синдаловский Н. А. Легенды и мифы Санкт-Петербурга. СПб: " Норинт", 2002 г. 

 

Интернет-ресурсы к курсу: 

- Видео экскурсии по Санкт-Петербургу http://www.spbmuzei.ru/video_exkursii.htm 

- Легенды и мифы Зимнего дворца http://lions-guides.ru/St-Petersburg/article/mysteries-of-

the-Winter-Palace 

- Многоликий Петербург http://www.peterburg.biz/mnogolikii.html 

- Приложение для смартфонов ―Aurasma‖ https://www.aurasma.com/ 

Материально – техническое обеспечение 

- Персональный компьютер 

- Смартфон ( или планшетный компьютер) 

 
2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-социально-

педагогическое сопровождение обучающихся в освоении образовательной программы 

начального общего образования на основе осуществления индивидуального и 

http://www.spbmuzei.ru/video_exkursii.htm
http://lions-guides.ru/St-Petersburg/article/mysteries-of-the-Winter-Palace
http://lions-guides.ru/St-Petersburg/article/mysteries-of-the-Winter-Palace
http://www.peterburg.biz/mnogolikii.html
https://www.aurasma.com/
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дифференцированного подхода в образовательной деятельности, позволяющего 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их инклюзивном 

образовании в школе; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), врачебной комиссии (ВК)); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, оказание помощи в освоении адаптированной 

ОП НОО; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах; 

 принцип системности – обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

 принцип непрерывности – гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

 принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; 

 принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 
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 принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

Направления, содержание методы, формы коррекционной работы и 

взаимодействия специалистов. Программа коррекционной работы на уровне начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-социально-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, предметных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

 оздоровительно-профилактическая работа предусматривает формирование 

установки на здоровый и безопасный образ жизни средствами урочной и внеурочной 

деятельности, организацию физкультурно-оздоровительной работы с учетом 

психофизиологических особенностей школьников, установка на необходимость 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания, профилактику 

эмоциональных и физических перегрузок, выполнение требований ТПМПК или ВК. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты психолого-

педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 

 инклюзивное обучение в общеобразовательном классе по АОП (по рекомендации 

ТМППК); 

 обучение по индивидуальным учебным планам (ИУП) с использованием надомной 

формы обучения (в соответствии с рекомендациями ППК); 

 инклюзивное обучение и организация коррекционно-развивающих занятий 

педагогами, специалистами психолого-социально-педагогического сопровождения школы 

(в соответствии с рекомендациями ВК). 

Механизмом реализации программы коррекционной работы (организационно-

управленческой формой) является деятельность ППК школы. 

Психолого-социально-педагогический консилиум (далее - ППК) является одной из 

форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-
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педагогического и социального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целью ППК является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья исходя из реальных возможностей школы и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи ППК: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

 выявление резервных возможностей развития обучающегося; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в школе возможностей; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППК. 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

Основными функциями ППК являются: 

1. Проведение углубленного психолого-педагогического и социального изучения 

ребенка на протяжении всего периода его обучения в школе. 

2. Диагностика и выявление индивидуальных особенностей личности, 

программирование возможностей ее коррекции. 

3. Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей 

направленности учебно-воспитательного процесса. 

4. Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 

5. Создание климата психологического комфорта для всех участников 

педагогического процесса. 

Обязанности участников ППК школы: 

 

Участники Обязанности 

Руководитель 

(председатель) 

ППК 

- Организует работу ППК; 

- Формирует состав участников для очередного заседания; 

- Формирует состав учащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание; 

- Контролирует выполнение рекомендаций ППК; 

-Координирует связи ППК с участниками образовательной 

деятельности, структурными подразделениями школы. 

Секретарь ППК - обобщает, систематизирует полученные представленные 

специалистами данные, готовит аналитические материалы к 

заседанию ППК; 

- готовит заключение ППК о проблемах обучения и развития 

ребенка и оформляет протокол консилиума; 

- ставит в известность родителей (законных представителей) о 
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необходимости обсуждения проблемы ребенка и сообщает 

родителям (законным представителям) и специалистам ППК срок и 

место проведения заседания ППК. 

Педагог- психолог 

школы 

- организует сбор диагностических данных на подготовительном 

этапе; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы; 

- формулирует выводы, гипотезы; 

- вырабатывает предварительные рекомендации. 

Социальный 

педагог 

- дает характеристику неблагополучным семьям; 

- предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации 

в микрорайоне и семье. 

Учителя, 

работающие в 

классах 

- дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации. 

Школьный врач 

(медсестра) 

- информирует о состоянии здоровья учащегося; 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

-обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по 

мере необходимости). 

Мониторинг динамики развития и успешности в освоении коррекционной программы. 

Мониторинг динамики выявленных проблем развития речевых и психофизических 

процессов обучающихся с ОВЗ в рамках коррекционной программы проводится два раза в 

год: в конце каждого полугодия от стартовой точки в начале учебного года. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных учебных действий являются 

планируемые результаты обучения.  

В стандарте предлагается следующая структура этой программы:  

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

  характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий.  

 

2.4.1. ЗНАЧЕНИЕ СФОРМИРОВАННЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

В программе формирования УУД у обучающихся начальной школы отражено их 

значительное положительное влияние:  

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными 

предметами; 

 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся;  
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 в-четвѐртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами;  

 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями 

об информационной безопасности при работе с обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами. 

Всѐ это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. Реализация цели развития 

младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования 

возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных 

результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД;  

2) 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);  

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций 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;  

4) построение учебного процесса с учѐтом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов.  

 

2.4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности.  

К ним относятся: 

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

виртуального отображения действительности (наблюдение, элементарные опыты и 

эксперименты; измерения и др.);  

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

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

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране).  

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 
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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 универсальные учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы.  

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих:  

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними;  

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

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

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

3) 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);  

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных операций, 

обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций:  

1) принимать и удерживать учебную задачу;  

2) планировать еѐ решение;  

3) контролировать полученный результат деятельности;  

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи;  

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие 

способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Способность к результативной совместной деятельности строится на двух 

феноменах, участие которых обеспечивает еѐ успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 

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

технологий неконтактного информационного взаимодействия;  

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать 

вклад свой и других в результат общего труда и др.).  

 

2.4.3. ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ КАК МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ  

Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребѐнка являются появившиеся в результате обучения на этой ступени 

образования психологические новообразования. 
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Среди них для младшего школьника принципиально важны: осознанное овладение 

научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или 

самостоятельному построению алгоритма решения учебной задачи; определѐнный 

уровень сформированности универсальных учебных действий. Механизмом 

конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции:  

1. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определѐнного познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение — прерогатива уроков русского языка и 

литературы.  

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов 

для формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагог предлагает задания, 

требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 

содержании.  

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает 

формироваться обобщѐнное видение учебного действия, он может охарактеризовать его, 

не ссылаясь на конкретное содержание. Например, «наблюдать — значит…», «сравнение 

— это…», «контролировать— значит…» и т. п. Педагог делает вывод о том, что 

универсальность как свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. 

Задача ученика — запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении 

учебной задачи. Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших 

противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. Например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). 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. Эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам и универсальность учебного действия формируется успешно и быстро.  

3. Педагог применяет систему заданий, формирующих операциональный состав 

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

выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, 

вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети 

учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать 

последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 
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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:  

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности;  

3) 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. Такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности развивает способность детей работать не только в 

типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. Для повышения 

мотивации обучения можно предложить обучающемуся 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 универсальное учебное действие 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 можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 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 педагогом итогов работы. Обобщение как универсальное учебное 

действие 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; сокращѐнная сжатая 

формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. 

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, 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 чѐткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной характеристики сущности 

универсального действия.  

 

2.4.4. МЕСТО УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В РАБОЧИХ 

ПРОГРАММАХ  
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В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных 

действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования.  

Учитель контролирует динамику становления всех групп УУД для того, чтобы 

вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае 

полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 

закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. Учитель проанализирует вместе с 

обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, морально 

поддерживает его, высказывает надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты 

контрольно-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя. Можно использовать словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно поставить только в том 

случае, если учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить 

о сформировавшемся универсальном действии. В рабочих программах содержание 

метапредметных достижений обучения представлено в разделе «Содержание обучения», 

которое строится по классам.  

В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел 

«Универсальные учебные умения», в котором дан возможный вариант содержания всех 

групп УУД по каждому году обучения. В первом и втором классах определѐн 

пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети 

работают на предметных учебных действиях, и только к концу второго года обучения 

появляются признаки универсальности. Это положение не реализовано в содержании 

предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая 

культура).  

Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе 

«Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные 

результаты», их перечень даѐтся на конец обучения в начальной школе. Структура 

каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Познавательные универсальные учебные действия 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.  

В разделе «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной совместной деятельности. 

 В тематическом планировании показываются возможные виды деятельности, 

методы, приѐмы и формы организации обучения, направленные на формирование всех 

видов УУД. Здесь прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование 

универсального действия, но всѐ это может корректироваться, уточняться и дополняться 

учителем с учѐтом особенностей контингента обучающихся данной образовательной 

организации, а также наличия конкретной образовательной среды.  

 

2.5. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Пояснительная записка  

Программа воспитания начального общего образования ГБОУ СОШ №562 

разработана с учѐтом Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. (с изменениями от 24.07.2023 N 385-ФЗ); Приказ 
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Министерства Просвещения Российской Федерации №372 от 14 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»; 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021 № 64100); Письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно - методическое письмо об 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования); Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 N 

АБ-2324/05 "О внедрении Единой модели профессиональной ориентации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по реализации профориентационного минимума для 

образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования", "Инструкцией по 

подготовке к реализации профориентационного минимума в образовательных 

организациях субъекта РФ"); Письма Министерства просвещения России от 17.06.2022 г. 

№ 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по еѐ 

реализации в 2021 – 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), региональной программы 

развития воспитания на 2017-2025 годы «Петербургские перспективы: духовно-

нравственное развитие и воспитание детей, подростков и молодежи; социально-

культурная практика; выбор жизненного пути», устава ГБОУ СОШ № 562 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, программы развития ГБОУ СОШ № 562 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с программами воспитания для 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение – примерный календарный план воспитательной работы. Пояснительная 

записка не является частью рабочей программы воспитания в общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

2.5.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) имеют преимущественное право на воспитание своих детей. 

Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
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которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся.  

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно – 

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей);  

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания;  

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей;  

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Назначение программы воспитания направлено на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом 

педагогические работники школы могут реализовать воспитательный потенциал их, 

совместной с детьми деятельности и, тем самым сделать школу воспитывающей 

организацией.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 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.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ 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 воспитания – это описание системы возможных форм и способов 

работы с детьми. 

 

2.5.1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Современный российский национальный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

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

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации : развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

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

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Конкретизация цели возрастных особенностей школьников выделяет следующие 

приоритеты: 
 В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения ими знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут, потребность самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника. Наиболее важным является:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу— время, потехе— час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие— не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

В достижении цели важным фактором успеха является сотрудничество, 

партнерство усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. 

Задачи воспитания: 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

2) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

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

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

4) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО; 

5) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

6) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

7) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

8) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

9) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

10) приобщать детей к культурному наследию Санкт-Петербурга; организовывать для 

школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

11) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

13) создавать условия для воспитания экологической культуры и сохранение здоровья, 

психологического комфорта, безопасности учащихся, учителей, членов семей через 

воспитание здорового образа жизни; 

14) создавать условия для развития коммуникативной культуры школьников. 

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 
- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное меж классное и меж возрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

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. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

 

2.5.1.2. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ 

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 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, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков. 
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4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с 

учѐтом 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 учѐтом личностных интересов и общественных 

потребностей. 

 

2.5.1.3. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

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 (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, еѐ 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 учѐтом национальной, религиозной принадлежности; 
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 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: 

 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 учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом 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. Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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2.5.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.5.2.1. УКЛАД ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уклад общеобразовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат 

российские базовые ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие 

самобытный облик общеобразовательной организации и еѐ репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, 

сложившийся на основе согласия всех участников образовательных отношений 

относительно содержания, средств, традиций, особенностей воспитательной деятельности, 

выражающий самобытный облик школы, ее «лицо» и репутацию в окружающем социуме, 

образовательном пространстве. Основные характеристики, которые содержит уклад ГБОУ 

СОШ №562 Красногвардейского района Санкт-Петербурга: 

 основные вехи истории общеобразовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в еѐ истории; 

 «миссия» общеобразовательной организации в самосознании еѐ педагогического 

коллектива; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в общеобразовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

 традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в общеобразовательной 

организации; 

 социальные партнѐры общеобразовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых общеобразовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, 

муниципальные, международные, сетевые и др.), включѐнные в систему 

воспитательной деятельности; 

 реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» общеобразовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования; 

 наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие 

или недостаточно выраженные в массовой практике; 

 особенности местоположения и социокультурного окружения общеобразовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 

населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории. 

Основные характеристики уклада ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга: содержание работы на уроках соответствует темам и целям; 

большинство учителей рационально и эффективно используется время урока; материал к 

урокам подобран качественно, грамотно, имеет практическую направленность; учителями 

используются различные формы работы с учащимися (беседа, работа в группах, в парах, 

индивидуальные ответы, взаимопроверка, зачѐтные уроки); применяются 

здоровьесберегающие технологии; рациональное использование педагогических 

технологий на уроках; в своей работе учителя рационально используют методы 

изложения материала, доступные возрастным особенностям учащихся; уроки имеют 

воспитывающий потенциал. 

Также к сильным сторонам школы можно отнести следующие: история, традиции, 
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позитивный имидж школы; стабильный коллектив педагогических работников и 

высококвалифицированный кадровый состав; хорошая развивающаяся материально-

техническая база; использование административной локальной сети и облачных 

технологий в образовательном учреждении; возможности повышения качества 

образования; наличие инновационных процессов и возможности их реализации. 

В 1988 году среди новостроек Красногвардейского района наша школа № 562 

впервые гостеприимно распахнула свои двери для учеников. 

Сложившийся в первые годы работы педагогический коллектив, в большем 

количестве сохранившийся по сей день, постепенно пополняется молодыми кадрами. Это 

является хорошим симбиозом профессионализма и молодого, нового веяния. 

 В школе обучаются дети разных социальных слоев, разного состава семьи, дети 

мигрантов.  

С 2007 года на базе школы открыт «Центр содействия укреплению здоровья 

обучающихся», где ребята с разными возможностями усвоения материала успешно 

проходят обучение и социализацию.  

Школа осуществляет воспитание в рамках эколого-метрологического проекта.  

Эмблема школы соответствует этому направлению: зеленое деревце дает новые 

листочки, как листочки в книге, под девизом «Каждый человек – это индивидуальность». 

В решение вопросов воспитания и социализации детей включен весь 

педагогический коллектив школы, школьная социальная и психологическая служба, Совет 

учащихся школы, экологический Совет школы, отделение дополнительного образования, 

школьная библиотека, школьная служба здоровья, родители, социальные партнеры. 

В школе открыта мемориальная доска Памяти бывшего ученика школы, старшего 

лейтенанта Алексея Митяева, героически погибшего на АПРК «Курск». Наглядный 

героизм моряков-подводников является достойным примером для обучающихся и темой 

патриотического воспитания.  

Ребята школы являются активными участниками конкурсного движения в районе и 

городе и могут найти себе дело по интересам на занятиях школьной внеурочной 

деятельности, в школьных кружках и секциях дополнительного образования, в 

расположенных рядом: районной библиотеке, в районном Доме молодежи «Квадрат», в 

ДДЮТ «На Ленской», в ЦДЮТТ «Охта», в ДЮЦ «Красногвардеец», в музыкальной 

школе, в ДЮСШ № 1 и № 2, в районных спортивных, танцевальных клубах, в бассейнах 

«Атлантика» и «Газпром», в Центре хоккея на траве. 

У школы сохраняются давние партнерские отношения с ДДЮТ «На Ленской», с 

ЦДЮТТ «Охта», с ДЮЦ «Красногвардеец», с Советом матерей АПРК «Курск», с Советом 

ветеранов района, с районным отделом ЦСПСД, с ОДН, с ОССНП «Контакт», с 

Ветеринарной академией, с ГУАП, с ИТМО, ВНИИМ им. Д. И. Менделеева. 

Традициями ГБОУ СОШ №562 являются: 

 «День Знаний». Торжественная линейка; 

 «Посвящение в первоклассники»;  

 Создание и вручение открыток к Дню пожилого человека; 

 «День Учителя». Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя; 

 Тематические конкурсы чтецов, посвященные временам года и важным датам 

календаря; 

 «День Матери». Мастер-классы, выставки, конкурсы рисунков, концерт, 

посвященный Дню матери; 

 «Я-гражданин России». Месяц правовых знаний- встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов, мероприятия, направленные на формирование 

правовых знаний.  

 «Новогодняя сказка». «Новогодний концерт» 

 Участие в акции «Живые голоса» (День снятия блокады Ленинграда), чтение имен 
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людей, погибших в годы Блокады Ленинграда; 

 Уроки мужества; 

 Акция «Свеча Памяти»; 

  Праздничный концерт, посвященный Дню 8 Марта; 

 Церемония награждения лучших обучающихся по итогам года; 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Победы; 

 Интеллектуальные марафоны; 

 «Книжкина неделя»; 

 День экологического погружения; 

 «Прощание с начальной школой». 

В школе сложилась хорошая традиция поздравления жителей микрорайона с 

праздничными и знаменательными датами. Традиционно в дни блокадной Памяти и 

Победные дни 9 мая обучающиеся школы возлагают цветы на братских захоронениях 

Большеохтинского и Пороховского кладбища. Школьники организуют ежегодные 

благотворительные акции милосердия для бездомных животных приюта «Ржевка». Для 

малышей детских садов ежегодно в Дни детской книги школьная театральная студия 

показывает спектакли. И многие другие традиции сложились в школе за более чем 30-

летнее ее существование. 

Планируем и дальше сохранять традиции и приумножать наработки по созданию 

условий для воспитания каждой отдельной личности. 

 Значимый для воспитания всероссийский проект, в котором учащиеся начальных 

классов нашей школы принимают участие: «Орлята России». Каждый класс участвует в 

треках этого проекта. 

 

2.5.2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках всех 

направлений воспитательной работы школы. Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», 

«Предметно - пространственная среда», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профилактика и безопасность», «Социальное партнѐрство», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, 

походы», «Школьные медиа», «Дополнительное образование», «В гармонии с природой», 

«Юный петербуржец», «Здоровый школьник», «Гражданин России», «Интеллектуальное 

развитие». 

2.5.2.3. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ: 

2.5.2.3.1. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими 

работниками и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают включенность в них 

большого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
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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, касающиеся жизни школы, 

города, страны; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их 

в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 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 школы (Например: «День Знаний», «День учителя», «конкурс чтецов», Уроки 

Мужества, участие в акции «Живые голоса», «Смотр строя и песни» и другие); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся 

(«Посвящение в первоклассники», Посвящение в «Орлята»); 

 капустники – театрализованные выступления педагогических работников, родителей и 

обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы (Например: Осенний и 

Новогодний праздники, КВН); 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников 

за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 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 школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
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подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 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. 

 

2.5.2.3.2. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализ 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, при 

необходимости – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблему они 

стараются решить совместно с классным руководителем; 
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 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

воспитательного влияния на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.5.2.3.3. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 
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 дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 школьный информационный интернет-сайте, на котором можно получить 

интересующую родителей информацию; 

 внутриклассные родительские группы в сети Интернет на платформе «Сферум». 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в Малых педсоветах и Советах по профилактике, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

2.5.2.3.4. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

На уровне школы: 

 проведение фестивалей открытых уроков для пополнения знаний педагогов, обмен 

опытом и реализации потенциала творческих идей; 

 организация наставничества в школе с целью поддержки молодых педагогов и помощи 

в организации, подготовки и проведения уроков. 

На уровне классов: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

На индивидуальном уровне: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника; 

 привлечение внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, 
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активизации их познавательной деятельности; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; 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; 

 включение в урок тренинговых, познавательных, игровых процедур, которые 

помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы; 

 развитие у обучающихся навыков генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.5.2.3.5. МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности; 

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 

народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

духовно-историческому краеведению; 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

 курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и 

жанров; 

 курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности; 

 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 
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позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

В школе организация внеурочной деятельности реализуется в рамках модели 

преобладания учебно-познавательной деятельности, которая включает в себя 

инвариантную и вариативную часть.  

Инвариантная часть состоит из обязательных разделов: разговоры о важном, 

формирование функциональной грамотности и профориентационная работа. 

Вариативная часть внеурочной деятельности включает в себя следующие 

направления: развитие личности и самореализация обучающихся, удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся и дополнительное изучение учебных 

предметов. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности: 

 

Модель плана внеурочной 

деятельности 

Содержательное наполнение 

Преобладание  учебно-

познавательной деятельности 

- Занятия обучающихся по формированию 

функциональной грамотности. 

- Занятия обучающихся с педагогами, 

сопровождающими проектно-исследовательскую 

деятельность. 

- Профориентационные занятия обучающихся. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для 

всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

5 часов в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения). 
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1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей, обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в экологическом театре). 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников) 

Внеурочная деятельность организуется в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов 

образовательной программы и осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях. 

Приоритет отдаѐтся формам работы, в которых ребѐнок занимает активную позицию 

и тем, которые стимулируют двигательную активность обучающегося: 

 обсуждения; 

 дискуссия; 

 опыты и эксперименты; 

 конкурсы и соревнования; 

 коммуникативные, деловые и интеллектуальные игры; 

 экскурсии и походы; 

 слѐты и праздники; 

 сборы и концерты; 

 театрализация и подвижные игры; 

 творческие акции и трудовые дела; 

 творческие события, фестивали и другое. 

Занятия, направленные на повышение физической активности обучающихся 

реализуются на базе отделения дополнительного образования (формы работы: 

соревнования, эстафеты, спортивные состязания, спортивно-концертные праздники, 

мастер-классы, игры, танцевальные уроки и другие). 

 

2.5.2.3.6. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым 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, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 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, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 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, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия. 

Вне образовательной организации: 
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 туристический слет с участием команд, сформированных из педагогических 

работников, обучающихся и их родителей, включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию; 

 участие в городских и районных соревнования «Зарница», «Ориентирование», «Лыжня 

России», «Зарничка» и другие соревнования, организуемые в городе, участие в 

районном слѐте военно-технической направленности.  

На уровне образовательной организации: 

 вахты памяти, возложение цветов на Пороховском и Большеохтинском кладбищах; 

 общешкольные соревнования по ориентированию на местности, созданию 

собственного палаточного лагеря, тренировка по завязыванию узлов, сбору рюкзаков в 

поход и другие. 

На уровне классов: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся; 

 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. 

 

2.5.2.3.7. МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

СРЕДА» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает:  

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах с 

исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 

традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 

культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в 

школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

РФ;  
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 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 

площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, 

свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения 

другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 

школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

 

2.5.2.3.8. МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Детское 

самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через деятельность первичной организации РДШ; 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, дежурных командиров), актива, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса: спортивное, экологическое, творческое, трудовое, 

дисциплинарное, и т.д. 

На индивидуальном уровне: 
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 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.5.2.3.9. МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между 

обучающимися, обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью 

которого является создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к 

неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 регулярное 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 коррекционной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 

т.д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), 

испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в 

том числе профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные 

дети-мигранты и т.д.). 
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Социально-профилактическая работа в лицее осуществляется в постоянном режиме 

силами школьной службы сопровождения и классными руководителями в 

сотрудничестве со специалистами СПбГБУЗ "Городскаяполиклинника№68", отделом 

социальной опеки МО «Пороховые», ОПДН ОМВД Красногвардейского района, 

инспектором районного отделения ГИБДД. 

Основной задачей Службы сопровождения лицея является: содействие 

администрации и педагогическому коллективу школы в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

других участников образовательного процесса; создание социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности ребенка. 

Основные направления деятельности Службы сопровождения: 

- психологическое просвещение; 

- создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика; 

- психологическая диагностика; 

- психологическая коррекция; 

- консультативная деятельность  

- психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей «группы 

риска». 

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности: 

- тематические беседы и классные часы; 

- информирование посредством стендов и сайта лицея участников образовательного 

процесса о телефоне доверия; 

- объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС; 

- лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со 

специалистами службы сопровождения; 

- групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами службы 

сопровождения 

- плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

- встречи со специалистами учреждений системы профилактики 

- тематические онлайн-встречи в рамках «Школы для родителей»; 

- индивидуальная работа специалистов службы сопровождения и классных 

руководителей с учащимся и семьѐй; 

- социально-психологическое тестирование обучающихся; 

- мониторинги и анкетирование. 

 

Модуль, направленный на формирование приоритета безопасности обучающегося 

при нахождении в образовательной организации, а также безопасности в повседневной 

деятельности. 

Вне образовательной организации: 

 участие в городских акциях и событиях по безопасности дорожного движения, единых 

уроков безопасности в сети «Интернет», безопасности поведения на каникулах и 

других; 

 участие в городском конкурсе рисунков «Дорога и мы»; 

 участие в городском конкурсе «Пятое колесо». 

На уровне образовательной организации: 
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 общешкольные профориентационные мероприятия, направленные на просвещение 

обучающихся и родителей в области безопасности жизнедеятельности; 

 организация конкурсов рисунков и выставок «Соблюдай правила дорожного 

движения» и «Мы вместе»; 

 деятельность школьного отряда юных инспекторов дорожного движения; 

 создание агитационных видеороликов, рисунков, работ и выставок. 

На уровне классов: 

 проведение классных часов и семинаров «Правила безопасности».  

 

2.5.2.3.10. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными 

религиозными организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада школы.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, 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 т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, 

муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Социальные партнѐры в научном направлении: 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена; 

 Ветеринарная академия; 

 ФГБОУ ВО «Институт точной механики и оптики»; 

 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»; 

 Всероссийский научно – исследовательский институт им.Д.И.Менделеева; 

Социальными партнерами в профилактическом направлении выступают: 

 ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 

 ГБУЗ ДГП № 68 ДПО № 66 

 26 отдел полиции УМВД Красногвардейского района 

 СПб ГБУ «ГЦСП «КОНТАКТ» Красногвардейского района 
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Социальными партнерами в социально-культурном направлении выступают: 

 ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 ГБУ ДО ЦДТТ «Охта»; 

 ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец»; 

 Районные детские библиотеки «Город» и «КИТ» 

 ГБДОУ детский сад №20; 

 ГБДОУ детский сад №25; 

 ГБДОУ детский чад №27; 

 ГБДОУ детский сад №41; 

 ГБДОУ детский сад №75 

Изменения в сотрудничестве могут происходить по мере необходимости и 

появлению новых социальных партнѐров. 

 

2.5.2.3.11. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Эта 

работа осуществляется через: 

Вне образовательной организации: 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков. 

На уровне школы: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной обучающимся 

профессиональной деятельности; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, 

в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 

обучающиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развивать в себе соответствующие навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования. 

На уровне классов: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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 профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 

2.5.2.4. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

2.5.2.4.1. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения «Совет актива» и 

«Орлята России» – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, 

созданные по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Модуль направлен на формирование нравственных ценностных ориентаций учащихся: 

милосердия, активной жизненной позиции. Повышение привлекательности 

общечеловеческих ценностей в ученическом сознании. Важно отметить, что деятельность 

«Совета актива», направлена на воспитание лидерских качеств у обучающихся, включение 

учеников в работу школы, а также выявление лидеров, поддержка активной позиции 

обучающихся и формирование командной и сплочѐнной работы в классах. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

Вне образовательной организации: 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 

помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других. 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 школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

 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; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных добровольческой деятельности; 

 посещение домов дневного пребывания пенсионеров, домов интернатов и помощь 

приюту для бездомных животных «Ржевка» и «Ильинка»; 

 участие в городских событиях и делах, направленных на воспитание ценностных 

ориентиров обучающихся. 

На уровне образовательной организации: 

 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; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детскими общественными 

объединениями. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между обучающимся и коллективом детского общественного 
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объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного 

объединения; 

 разработка программы социально-значимых мероприятий по формированию 

нравственных ценностных ориентаций учащихся и участие в треках «Орлята России»; 

 проведение семинаров и практических занятий с родителями по нравственному 

просвещению и формированию у них навыков эффективного воспитания своих детей, 

работа по организации учащихся, родителей для проведения совместных социально-

значимых мероприятий, проведение акции «День пожилого человека», оформление 

выставок и школьных стендов. 

На уровне классов: 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 исследование и анализ ценностных ориентаций учащихся класса; 

 организация эффективной и целесообразной деятельности учащихся класса, 

направленной на формирование милосердия, общечеловеческих ценностей и качеств; 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 выбор активов класса и представление лучших лидеров на школьном конкурсе; 

 участие в треках «Орлята России». 

На уровне обучающихся:  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, 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). 

 

2.5.2.4.2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Вне образовательной организации: 

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

На уровне образовательной организации: 

 организуются утренние школьные радиозарядки; проводятся литературно-

музыкальные переменки, радиопередачи;  

 группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров; 
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 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы; 

 школьная группа, в рамках которой создаются ролики, осуществляется монтаж 

видеоряда, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории. 

На уровне классов: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьное 

радио, презентации, видео) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления. 

  

2.5.2.4.3. МОДУЛЬ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Модуль «Дополнительное образование» направлен на создание благоприятных 

условий для личностного и физического развития детей, для удовлетворения их 

интересов, способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга, выбора 

интересного и правильного жизненного пути в рамках деятельности отделения 

дополнительного образования. 

Здоровье, образование, развитие личности обучающихся, его познавательных 

способностей - стало главным в организации единого образовательного пространства 

школы. 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, и предполагает 

свободный выбор ребѐнком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие в 

процессе практико-ориентированных занятий таких его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Дополнительное образование в школе строится на следующих приоритетных 

принципах: свободный выбор ребѐнком видов и сфер деятельности; ориентация на 

личностные интересы, потребности, способности ребѐнка; возможность свободного 

самоопределения и самореализации ребѐнка; единство обучения, воспитания, развития; 

практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Дополнительное образование в школе было ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. 

Практико-деятельностная основа дополнительного образования выражается не 

только в том, что ребѐнок принимает участие в создании конкретного продукта, но 

пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. 

Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 

поиском путей повышения своего статуса в группе. 

Поэтому в дополнительном образовании школы большое внимание уделяется 

личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания 

занятий и форм практической деятельности. 

Основные направления работы отделения дополнительного образования школы 

включают в себя физкультурно-спортивное (формы работы: эстафеты, соревнования, 

эстафеты поколений, конкурсы, мастер-классы, игровая деятельность, открытые занятия), 

художественно – эстетическое ( театральный кружок, вокал, хор, бальные танцы), 

туристско-краеведческое (формы работы: соревнования, походы, тренинги, занятия, 
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туристская подготовка и другие), техническая (детский пресс-центр). 

Воспитательный потенциал дополнительного образования достаточно 

многогранен. Оно выступает как средство формирования мотивации личности к 

познанию, творчеству; дает реальную возможность развития разных способностей 

ребенка, выбора им индивидуального образовательного пути, увеличивает пространство, в 

котором может развиваться личность, обеспечивая тем самым «ситуацию успеха для 

каждого ребенка» и реализуя на практике идеи образования по выбору, способствует 

определению жизненных планов, реализации профессионального выбора школьников, 

помогает овладеть разными способами деятельности; включает детей в интересующие их 

творческие виды деятельности, в ходе которых происходит формирование нравственных, 

духовных, культурных, социальных ориентиров.  

Содержанием воспитательной деятельности педагога является изучение ребенка, 

создание условий для его реализации, саморазвития, самовоспитания, организация 

активной и творческой жизнедеятельности детей, педагогическое обеспечение 

комфортного самочувствия ребенка, принятие его детским сообществом. 

Воспитание на занятиях 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; 

Реализация воспитательного потенциала происходит в рамках, выбранных 

обучающимися видов деятельности. 

Виды 

деятельности 

Объединения ОДОД Воспитательный результат 

Художественная  

 

 

«Хоровая студия» 

 

Вокальная студия  

"Я-патриот» 

 

«Студия бального 

танца» 

«Театр без границ» 

Раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, воспитание 

ценностного отношения обучающихся к 

культуре; воспитание самостоятельности, 

трудолюбия, внимания, развитие умения 

контактировать со сверстниками в 

творческой деятельности; формирование 

чувства радости от результатов 

индивидуальной и коллективной 

деятельности.  
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Физкультурно-

спортивная  

«Футбол» 

 

«Тхэквандо» 

 

«Хоккей на траве» 

 

«Шахматы» 

 

«ОФП с элементами  

спортивных игр» 

 

«Спортивный туризм» 

 

«Игра в городки» 

 

«ОФП и подвижные 

игры» 

Укрепление и сохранение здоровья; 

воспитание потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями; 

воспитание высоких нравственных и 

волевых качеств и умения преодолевать 

трудности; развитие ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; воспитание 

таких качеств личности как 

коммуникабельность, ответственность, 

настойчивость, дисциплинированность, 

самостоятельность и др.; 

  

Социально - 

педагогическое 

«Пресс-центр» 

 

 

Клуб 

интернациональной 

дружбы «Журавлик» 

(КИД) 

 Развитие интеллекта обучающихся, 

усидчивости, внимания, интереса к точным 

наукам, самостоятельности. Развитие 

способности проектировать свою 

деятельность, формирование у учащихся 

творческой активности. 

 Участие в оформлении школы к 

традиционным праздникам и мероприятиям 

(День Знаний, Новый год, День Победы, 

День Матери). 

 Освещение дня экологического погружения. 

 

Вне образовательной организации: 

 участие в городских и районных конкурсах и соревнованиях; 

 обмен опытом и посещение различных выставок, экскурсий и мастер-классов; 

 походы, спортивные соревнования районного, городского и всероссийского уровня; 

На уровне образовательной организации: 

 участие в общешкольной выставке талантов (выставка грамот, медалей, фотографий); 

 участие в создании итогового видеоролика «День экологического погружения»» 

На уровне классов: 

 участие в классе в защите проекта по теме работы в рамках курса внеурочной 

деятельности; 

 личные достижения для портфолио. 

 

2.5.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.5.3.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ГБОУ СОШ №562 Красногвардейского района сложился стабильный, 

творческий педагогический коллектив, стремящийся к повышению педагогического 

мастерства, способный осуществлять инновационные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса и решать поставленные задачи. Поставленные перед 

коллективом задачи решаются через совершенствование методики проведения уроков, 
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индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся. 

Уровень квалификации работников школы по каждой занимаемой должности 

полностью соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Уровень квалификации педагогических работников , кроме того, 

соответствует требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям по 

соответствующим должностям. 

Директор школы: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Заместитель руководителя: координирует работу учителей, воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной документации; обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса; осуществляет контроль соблюдения качества 

образовательного и воспитательных процессов. 

Классный руководитель: регулирование межличностных отношений между 

обучающимися; установление взаимодействия между педагогическими работниками и 

обучающимися; содействие общему благоприятному психологическому климату в 

коллективе класса и другие согласно должностной инструкции. 

Учитель: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Педагог-психолог: осуществляет психологическую диагностику, коррекционную работу, 

консультирование родителей и учителей, а также проводит различного рода 

психологическую профилактику. 

Педагог – логопед: осуществляет логопедическое сопровождение детей, нуждающихся в 

помощи.  

Социальный педагог: осуществляет социально-психологическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятного 

социально-психологического климата как основного условия развития, саморазвития и 

социализации личности. 

Советник по воспитанию: способствует развитию и деятельности детских общественных 

организаций, объединений. 

Педагог дополнительного образования: осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную 

творческую деятельность. 

Заведующий библиотекой: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию информационной компетентности. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты учреждений 

системы профилактики.  

 

2.5.3.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Особенность воспитательной работы образовательного учреждения 

регламентируется законодательством Российской Федерации, а также нормативно-

правовыми положениями Санкт-Петербург. В образовательном учреждении также 

присутствуют локально - нормативные акты, на основе которых строится воспитательной 

работа в школе, они представлены на сайте образовательного учреждения. 

Наиболее важные из них, которые регламентируют воспитательную работу: 
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- Устав образовательной организации 

- План воспитательной работы образовательного учреждения 

- Положение об установлении требований к одежде и внешнему виду 

- Положение о методическом объединении классных руководителей 

- Положение о Совете Обучающихся 

- Положение о Совете Родителей 

- Положение о деятельности Совета актива 

- Программа развития школы 

- Положение о школьной службе медиации 

- Кодекс этики и служебного поведения сотрудников 

- Положение о педагогическом Совете школы 

- Положение о Совете профилактики правонарушений 

- Положение о наставничестве 

- Положение о методическом объединении учителей 

- Положение о ШСК 

- Положение о классном руководстве 

- Положение о Службе здоровья 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

 Локальные акты представлены на сайте школы 562.spb.ru – ссылка Локальные акты 

Все нормативно-правовые документы внутри образовательного учреждения не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

 

2.5.3.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и 

другие), одарѐнных, с отклоняющимся поведением, – создаются особые условия 

(описываются эти условия). 

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 учѐтом 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 необходимо ориентироваться на: 

 формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих 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 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

https://562.spb.ru/official/documents
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 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Обучающиеся с инвалидностью, ОВЗ. Разработка адаптированных основных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ (при необходимости). Педагогом-

психологом, учителем-логопедом будут проводиться регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. Обучение, при необходимости, 

осуществляется на дому. Подготовка к укомплектованию специальными учебниками и 

учебными пособиями, реализующие адаптированные основные общеобразовательные 

программы. 

Обучающиеся с отклоняющимся поведением. Социально-психологическое 

сопровождение. Организация педагогической поддержки. Консультирование родителей 

(законных представителей) педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. Помощь в решении 

семейных и бытовых проблем. 

Одарѐнные дети. Консультация педагога-психолога. Психолого-педагогическое 

сопровождение. Реализация целевой модели наставничества и участие в конкурсном 

движении. 

2.5.3.4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗЕНННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

- соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другие); 

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции 

и социальной успешности обучающихся в ГБОУ СОШ №562 



421 

 

В школе система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале 

учебного года. В начальной школе это 

 «Учимся быть школьниками»: внешний вид обучающихся; состояние учебников и 

дневников; поведение в столовой; самый пунктуальный класс; 

 «Самый активный родитель». 

Принимают участие в конкурсах все начальные классы школы. Достижения 

участников оцениваются в результате наблюдения. Итоги подводятся в конце каждой 

четверти. 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ГБОУСОШ №562 

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) 

артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио конкурсанта должно включать: 

 Грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся, 

номеров классов в последовательности, которую устанавливают в зависимости от 

их успешности и достижений, которые определяются образовательными 

результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся ГБОУ СОШ №562: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

ГБОУ СОШ №562 осуществляет посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на стенде в холлах главного здания школы и ее 

филиалах, на сайте школы и ее странице в социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность соответствуют укладу ГБОУ 

СОШ №562, цели, задачам, традициям воспитания, согласовано с представителями 

родительского сообщества. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, награждение на 

итоговых линейках, представление своих творческих, спортивных, научных достижений в 

школе. 

 

2.5.3.5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего образования, установленными соответствующим ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, уважительное 

отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной 

с детьми деятельности; 

- принцип распределѐнной ответственности за результаты личностного развития 

школьников – это результат как организованного социального воспитания , в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 
 мониторинг активности участия каждого обучающегося в жизни класса и школы (в 

классах); 

 мониторинг активности участия в конкурсном движении; 

 мониторинг активности участия каждого класса в жизни школы. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Внимание 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых: 
 анкетирование родителей на предмет удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом школы за прошедший учебный год; 

 отчеты классных руководителей на конец каждой четверти; 

 анализ воспитательной работы классных руководителей за год; 

 мониторинг активности участия педагогов в учебно-воспитательных мероприятия; 

 анализ воспитательной работы школы за год. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала; 

- организацией и проведением занятий внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий; 

- создания и поддержки воспитывающей предметно – пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 
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- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнерства; 

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- действующих в школе детских общественных объединений; 

- работы школьных медиа; 

- работы отделения дополнительного образования; 

- деятельности экологической направленности; 

- организации и проведения мероприятий, направленных на становление культурной 

личности; 

- организации и проведение мероприятий, направленных на формирование 

валеологической культуры обучающихся и применение здоровьесберегающих 

технологий в рамках воспитательной работы; 

- деятельности по формированию личности, уважающей историю своего 

государства; 

- деятельности по развитию обучающихся интеллектуальных возможностей. 

Управление воспитательным процессом в школе: 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть отчеты по мероприятиям, фотоматериалы, анкетирование, беседы 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся.  

На основании мониторинга деятельности общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в анализ воспитательной работы были включены следующие 

показатели по оценке  сформированности ценностных ориентаций у обучающихся: 

- доля обучающихся, охваченных мероприятиями по гражданскому воспитанию; 

- наличие реализуемых программ патриотического воспитания; 

- доля обучающихся, охваченных мероприятиями по патриотическому воспитанию; 

- доля обучающихся, охваченных программами воспитания, направленных на 

социальную и культурную адаптацию детей, в том числе из семей мигрантов; 

- доля обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на развитие 

культуры межнационального общения; 

- доля обучающихся в организациях дополнительного образования; 

- доля обучающихся, занимающихся в школьных спортивных клубах; 

- доля обучающихся, участвовавших в культурно-просветительских программах; 

- доля обучающихся, участвовавших в онлайн-мероприятиях, предлагаемых 

образовательной платформой «Учи.ру»; 

- доля обучающихся – участников проекта «Орлята России»; 

- доля обучающихся, занятых детским трудом ( субботники, трудовые десанты, посадка 

цветов, уход за клумбами); 

- доля родителей, охваченных мероприятиями по просвещению и консультированию в 

правовых, экономических, медицинских, психолого-педагогических и иных вопросах 

семейного воспитания; 

- доля обучающихся, охваченных уроками безопасности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- доля родителей, охваченных мероприятиями, направленными на повышение медийной 

и информационной культуры обучающихся и безопасность детей в сети «Интернет»; 

- доля обучающихся, включенных в деятельность органа школьного самоуправления; 
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- доля родителей, включенных в деятельность общественных объединений родителей 

обучающихся (совет); 

- доля обучающихся, включенных в волонтерскую деятельность. 

На основании  мониторинга  деятельности общеобразовательных организаций 

Российской Федерации в анализ воспитательной работы были включены следующие 

показатели по оценке профилактики деструктивного поведения обучающихся: 

1. Показатели по выявлению групп социального риска среди обучающихся: 

- доля детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- доля несовершеннолетних обучающихся из малообеспеченных семей; 

- доля обучающихся из неполных семей; 

- доля обучающихся с задержкой психического развития; 

- доля обучающихся, испытывающих трудности в развитии и социальной адаптации; 

- доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- доля обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

- доля обучающихся, находящихся в различных группах риска, в т.ч. по результатам 

проведения социально – психологического тестирования. 

2. Показатели по учѐту обучающихся с деструктивными проявлениями: 

- количество обучающихся, совершивших административные правонарушения и иные 

антиобщественные; 

- доля обучающихся, находящихся на учѐте в ОДН; 

- доля обучающихся, снятых с учета; 

- количество случаев в ОО деструктивного проявления в поведении обучающихся, 

получивших резонанс в СМИ; 

- количество правонарушений со стороны обучающихся, связанных с курением/ 

употреблением алкоголя; 

- количество случаев буллинга; 

- количество суицидов/ попыток суицида; 

- количество выявленных деструктивных аккаунтов обучающихся в социальных сетях. 

3. Показатели по профилактике деструктивного поведения обучающихся: 

- количество зафиксированных в ОО случаев буллинга; 

- наличие и реализация программ и планов мероприятий по противодействию 

деструктивным проявлениям в поведении обучающихся; 

- доля обучающихся, охваченных индивидуальными профилактическими 

мероприятиями, осуществляемыми школой в отношении детей с проявлением 

деструктивного поведения, обучающихся и семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

- применяется ли специализированный инструментарий для выявления деструктивных 

проявлений в поведении обучающихся. 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

 несогласованность действий различных субъектов образовательного процесса при 

осуществлении работы с неуспевающими обучающимися и как следствие – работа в 

режиме «скорой помощи», невозможность планирования качественной 

профилактической и коррекционной работы. 

 проблемы применения современных методик и технологий воспитания в деятельности 

классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не деятельностного 

подхода. 

 сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв школы к решению проблем организации воспитательного процесса. 

Для решения обозначенных проблем: 
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 разработан алгоритм действий администрации, педагогов-предметников, классных 

руководителей по профилактике неуспеваемости обучающихся, работе с 

неуспевающими учащимися. 

 необходимо разработать программу семинаров по обучению классных руководителей 

эффективным технологиям, методам и приѐмам работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

 необходимо привлечение родительской общественности к планированию, 

организации, проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их 

анализу, а также поощрение деятельности активных родителей. 

Результаты обсуждаются на методических объединениях классных руководителей, на 

педагогическом совете, оперативных совещаниях. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ №562 фиксирует 

общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой нагрузки в течение дня должен 

соответствовать действующим санитарным правилам и нормативам. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности (урочной и внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и другое). Во 

время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учѐтом обязательных 

для изучения учебных предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого образовательной организацией. Осуществляется в формах, отличных от 

урочной (экскурсии, походы, соревнования, посещения театров, музеев, проведение 

общественно-полезных практик и иные формы). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в лицее. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определяет лицей самостоятельно. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
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могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами школы. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию ООП НОО. 

В школе реализуются учебные предметы обязательных предметных областей, 

установленных ФГОС: 

 - предметная область «Русский язык и Литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»;  

- предметная область «Иностранный язык» - учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)»;  

- предметная область «Математика и информатика» - учебный предмет: «Математика»; 

- в предметную область «Обществознание и естествознание» входит учебный предмет 

«Окружающий мир»; 

- предметная область "Основы религиозных культур и светской этики" представлена 

учебным предметом "Основы религиозных культур и светской этики"; 

 - предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Часы, отведенные в 1-4 классах на 

преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) 

проводятся отдельно – «Музыка» -1 час, «Изобразительное искусство» – 1 час, в 

соответствии с учебным планом. 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Труд 

(технология)»; 

- при разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учтено состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 

здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

группу. Учащиеся подготовительной и специальной медицинской группы занимаются по 

программе ЛФК. 

Для успешной реализации учебного плана в период эпидемии возможно 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего и дополнительным образовательным (общеразвивающим) программам 

дополнительного образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

ГБОУ СОШ № 562 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования .Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения 
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программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 

плана основных общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ СОШ № 562. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат 

тарификации. 

В школе реализуется вариант 1 федерального учебного плана (из пяти вариантов): 

для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, 5-

дневная учебная неделя. Смотри таблицу ниже.  

 

Годовой учебный план для I – IV классов, реализующий образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования (ФГОС НОО 2021№286) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Труд (Технология) 33 34 34 34 135 

Физическая Физическая культура 66 68 68 68 270 
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культура 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
33 34 34 0 101 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

Недельный учебный план для I- IV классов, 

реализующий образовательную программу начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

ФГОС НОО 2021 (№286) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
1 1 1 0 3 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

При проведении учебных занятий по английскому языку и ОРКиСЭ в школе 

осуществляется деление класса на группы. 
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Для обучающихся начальных классов продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

В соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2966 часов и более 3305 часов. По учебному плану в школе нагрузка составляет 

3039 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель (в начальных классах лицея - 14 -15 

недель). 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность урока в школе составляет: 

в 1 классе - 35 минут (сентябрь - декабрь), 40 минут (январь - май); 

во 2-4 классах - 45 минут. 

 В 1 классах школы осуществляется безотметочное обучение. По итогам года 

делается вывод об усвоении или неусвоении обучающимся программного материала.  

 Во 2-4 классах по всем предметам, (кроме курса ОРКиСЭ), выставляются отметки 

по четвертям и за год.  

 В рамках курса ОРКСЭ применяется безотметочная система. В конце учебного 

года проводится зачет творческих работ. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведѐнного выбора в 

4 классах школы в учебном году будут изучаться курсы, выбранные родителями. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 1 час - для 1 класса, 1,5 часа - для 2 и 

3 классов, 2 часа - для 4 класса.  Администрацией школы осуществляется координация и 

контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в 

соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ СОШ №562,а также детей с 

ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому) организовано обучение 

на дому. 

 Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей). По 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому обучение по 

основным общеобразовательным программам на основании медицинского заключения 

организовано в учебных помещениях школы. 

 

Учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом требований: 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» (обучение на дому) 

Внутри предметных областей проведено перераспределение часов: увеличено 

количество часов на предметы – Русский язык и Математика в 1 классе. 

Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

consultantplus://offline/ref=ADB41C1DEC0744995629109B7A3D31B61E6710D93693CD44613CA7236EC89DA8919469D5D02C18K5wAH
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работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому прописано в рабочей 

программе по предмету и направлено на расширение и углубление практических знаний и 

умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. Количество часов для 

самостоятельной работы распределяются следующим образом: 

 

 I  II - IV 

Русский язык 2 часа 2 часа 

Литературное чтение 3 часа 3 часа 

Иностранный язык  1 час 

Математика 2 часа 2 часа 

Окружающий мир 2 часа 2 часа 

Основы религиозных культур и светской этики  1 час 

Музыка   

Изобразительное искусство 1 час 1 час 

Технология 1 час 1 час 

Физическая культура   

Итого: 11 13 

 

Годовой учебный план для I – IV классов, 

реализующий образовательную программу начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

ФГОС НОО 2021 (№286) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение 49,5 51 51 51 202,5 

Иностранный язык Иностранный язык  17 17 17 51 

Математика  

и информатика 
Математика 82,5 68 68 68 286,5 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 33 34 34 17 118 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   17 17 

Искусство 

Музыка 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Изобразительное 

искусство 
8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Технология Труд (технология) 8,25 8,5 8,5 8,5 33,75 

Физическая культура Физическая культура  8,25  8,5   8,5   8,5 33,75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  33 34 34 34   135 

Литература 16,5     16,5 

Иностранный язык Иностранный язык  17 17 17 51 

Математика  

и информатика 
 16,5 17 17 17 67,5 

Итого: 330 340 340 340 1350 

Часы самостоятельной работы обучающегося 363 442 442 442 1689 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
до  

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 

 

Недельный учебный план для I – IV классов 

реализующий образовательную программу начального общего образования 

для обучающихся на дому в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 

Иностранный язык Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика  

и информатика 
Математика 2,5 2 2 2 10 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Труд (Технология) 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

Физическая культура Физическая культура  0,25  0,25  0,25  0,25 
1,75 

Итого   8 8 8 8 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1 1 1 1   4 

Литература 0,5     0,5 
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Иностранный язык Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика  

и информатика 
Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого: 10 10 10 10 40 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 13 13 13 50 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 

 

Недельный учебный план для I – IV классов 

реализующий образовательную программу начального общего образования 

для обучающихся на дому в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное чтение 1,5 1,5 1,5 1,5 6,5 

Иностранный язык Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика  

и информатика 
Математика 2,5 2 2 2 10 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Труд (Технология) 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

Физическая культура Физическая культура  0,25  0,25  0,25  0,25 
1,75 

Итого   8 8 8 8 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  1 1 1 1   4 

Литература 0,5     0,5 

Иностранный язык Иностранный язык  0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика  

и информатика 
Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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Итого: 10 10 10 10 40 

Часы самостоятельной работы обучающегося 11 13 13 13 50 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Годовой календарный учебный график на 2024-2025 учебный год регламентируется 

следующими документами: 

1. Приказами директора школы: 
 О режиме работы школы на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни. 

2. Расписанием: 
 Учебных занятий, 

 Занятий внеурочной деятельности, 

 Занятий дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 562, 

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

3. Графиками дежурств: 
 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

4. Должностными обязанностями: 
 дежурного администратора 

 дежурного учителя 

 должностные обязанности классного руководителя 

5. Графиками работы специалистов. 

 

6. Нормативными документами: 

⎯ Уставной деятельностью, 

⎯  Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 (ред. от 03.08.2023) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

⎯  Приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2023. № 372 ―Об утверждении 

федеральной образовательной программы начального общего образования‖, 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
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⎯ Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, 

⎯ Внутришкольным распорядком. 

7. В 2024-2025 учебном году установить следующий режим работы: 

 определить дату начала учебного года - 2 сентября 2024 года; 

 дата окончания учебного года – 31 августа 2025 года; 

Продолжительность учебного года: 

 начало учебных занятий с 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену; 

 для учащихся 2 - 4 - классов - 34 учебные недели, 

 для учащихся 1 - классов - 33 учебные недели, 

 в субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не 

работает; 

 на период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательной организации ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

  для обучающихся: 

   1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет 

третьего часа урока физической культуры; 

   2 - 4 классов – не более 5 уроков,  

 проведение внеурочной деятельности после 20-минутного перерыва между 

урочной и внеурочной деятельностью; 

 учебная нагрузка равномерно распределена в течение учебного года, четверти, и 

учебной  недели; 

 с целью  реализации постепенного наращивания учебной  нагрузки в первом  

классе обеспечивается  организация  адаптационного периода  с режимом обучения:  

- в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  

- в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 

8. На основании Устава образовательного учреждения, Коллективного трудового 

договора, Правил внутреннего трудового распорядка устанавливается с 02.09.2024:  

⎯  1 - 4 классы – пятидневный режим работы 

Длительность учебной недели: 

Количество классов в параллели с пятидневной учебной неделей. 

 

1 классы  2 классы 3 классы 4 классы 

3 3 3 3   

 

9. Выполнение Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

 

Продолжительность учебного занятия для 1 класс (сентябрь - декабрь) 35 мин 
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обучающихся, не более 1 класс (январь - май) 40 мин 

2 - 4 классы 45 мин 

 

Учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе, не более 

1 класс 21 ч 

2 - 4 класс 23 ч 

 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для 

обучающихся, не более 

  

 1 

классы 

 

 

  2 - 4 

классы 

За счѐт уроков из 

компонента 

образовательной 

организации 

4 урока 

и 1 раз в неделю - 5 

уроков 

За счѐт уроков из 

компонента 

образовательной 

организации 

5 уроков 

и 1 раз в неделю - 6 

уроков  

 

10. Устанавливается расписание звонков на 2024 - 2025 учебный год 

 

Урок Начало и окончание 

урока 

Длительность 

перемены после 

этого урока 

1 урок 08.30. - 09.15. 10 минут 

2 урок 09.25. - 10.10. 20 минут 

3 урок 10.30. - 11.15. 20 минут 

4 урок 11.35. - 12.20. 20 минут 

5 урок 12.40. - 13.25. 20 минут 

6 урок 13.45. - 14.30. 10 минут 

7 урок 14.40. - 15.25. 10 минут 

  8 урок  15.35. - 16.20. 10 минут 

 

Первые классы в соответствии с реализацией постепенного наращивания учебной 

нагрузки и, исходя из продолжительности урока 40 минут, соблюдают расписание звонков 

школы, проводят ритмические паузы в классах. 

11. Продолжительность учебных периодов: 

в 1 - 4 классах учебный год делится на 4 четверти, 

 

1 четверть 8 учебных недель с 02.09.2024 по 25.10.2024 

2 четверть 8 учебных недель с 06.11.2024 по 27.12.2024 

3 четверть 11учебных недель с 09.01.2025 по 21.03.2025 

4 четверть 7 учебных недель с 31.03.2025 по 26.05.2025 

 

12. Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 
 

Каникулы Дата начала Дата окончания Продолжительность 

Осенние 28.10.2024     05.11.2024 9 дней 

   Зимние 30.12.2024 08.01.2025 10 дней 
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Весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 дней 

   Летние   27.05.2025 31.08.2025    14 недель 

 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов - с 10.02.25 по 16.02.25. 

13. Определяется продолжительность работы групп продленного дня. 
В 2024-2025 учебном году в школе открыть 4 групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник - пятница с 12.00 до 18.00;  

дежурная группа до 19.00 

14. Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 проводится в рамках учебного года в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации, Учебным планом ГБОУ СОШ № 562 Красногвардейского 

района Санкт - Петербурга на 2024 - 2025 учебный год. В первом классе система 

оценивания является безотметочной. 

Определить следующие сроки проведения промежуточной аттестации: 

 четвертные оценки во 2 - 4-х классах выставляются к 24.10.2024, 25.12.2024 

19.03.2025, 21.05.2025. 

15. Устанавливается проведение предметных декад: 
Математика, информатика, физика     – январь 

Русский язык, литература       – апрель 

История, обществознание       – ноябрь 

Биология, география, химия, экология   – май 

Английский язык          – март 

Предметы прикладного цикла      – декабрь, февраль 

16. Организовывается проведение праздника «Выпускной начальной школы»:  

 4 классы –  22.05.2024 

17. Определить выходные и праздничные дни в 2024 - 2025 учебном году: 

Согласно производственному календарю на 2024-2025 год, утвержденному 

постановлением правительством Российской Федерации, нерабочими праздничными 

днями в 2024-2025 году являются: 

Праздничные даты и переносы учебных занятий в 2024-2025 году: 

   4 ноября - Дня народного единства (перенос на 2 ноября - рабочий день по 

понедельнику) 

   1 Мая - Праздник весны и труда 01 - 04.05.2025 - четверг - воскресенье - выходные дни. 

 9 Мая - День Победы 09 - 11.05.2025 - пятница - воскресенье - выходные дни 

 12 Июня - День России - четверг - 12 -15.06.2025 - четверг - воскресенье - выходные 

дни. 

18. Даты общешкольных родительских собраний и Дней открытых дверей 

Для 1- 4 классов:  

- 09.09.2024 года (понедельник) 

- 21.10.2024 года (понедельник) 

- 16.12.2024 года (понедельник) 

- 17. 03.2025 года (понедельник) 

- 05. 2025 года (понедельник) 

19. Дни открытых дверей: 

Для родителей будущих первоклассников по графику Комитета по образованию. 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в 

школе, в полной мере способствующая реализации требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г.№ ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- 

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 17.06.2022 г. № 03-

871 «Об организации занятий «Разговоры о важном»; 

 Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 01.06.2023 №АБ – 

2324/05 «о внедрении Единой модели профессиональной ориентации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации профориентационного минимума 

для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования», 

«Инструкцией по подготовке к реализации профориентационного минимума в 

образовательных организациях субъекта РФ»); 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся – hhtp:// skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

это обогащение опыта коллективного взаимодействия школьников. 



438 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Цель внеурочной деятельности: Создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

способной на социально значимую практическую деятельность. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

3. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

4. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

5. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

6. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

7. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям(человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

8. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, коллективно- творческих дел и т.д. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся, их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в школе используется оптимизационная 

модель. Она строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы, 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы 



439 

 

(учителя начальных классов, учителя – предметники, педагоги дополнительного 

образования, педагог-психолог). 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности включает в себя: 

- план воспитательных мероприятий школы; 

- проведение курсов внеурочной деятельности; 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации учащихся во внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности построена на следующих принципах: 

- Принцип гуманистической направленности 

- Принцип вариативности 

- Принцип креативности 

- Принцип успешности и социальной значимости 

- Принцип социального заказа 

- Принцип целостности 

- Принцип личностно-деятельностного подхода 

- Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка) 

При организации внеурочной деятельности максимально используются 

возможности собственного учебного учреждения. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность - понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(научно-познавательное, спортивно-оздоровительное, гражданско - патриотическое, 

художественно-эстетическое) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности для 1 класса начинаются в 13.20 после перерыва; для 3–

4 классов - в 13.35 или 14.30,но не ранее, чем через 20 минут после окончания уроков. 

Для обучающихся на дому режим занятий внеурочной деятельности 

согласовывается с родителями (законными представителями). 

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от 

расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут. Для обучающихся 1 классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

https://school83.spb.ru/wp-content/uploads/2010/05/2018-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9E%D0%9F-1-4-%D0%BA%D0%BB-1.pdf#page=9
https://school83.spb.ru/wp-content/uploads/2010/05/2018-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9E%D0%9F-1-4-%D0%BA%D0%BB-1.pdf#page=9
https://school83.spb.ru/wp-content/uploads/2010/05/2018-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%9E%D0%9F-1-4-%D0%BA%D0%BB-1.pdf#page=11
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Соотношение обязательной части учебного плана начального общего 

образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

плана внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №562. 

  

 Количество часов в год 

по классам (годам 

обучения) 

Всего за 

4 года 

обучени

я 
 

 

I II III IV  

 
Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

 

Содержание работы в I–VI классах по направлениям внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объѐм 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учѐтом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной 

организации. 

Для реализации программы в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: 

 

Направленность Названия курсов Форма организации, 

содержание 
Образовательный 

результат 

Курсы, занятия 

познавательной, 

научной, 

исследовательской, 

просветительской 

направленности. 

 

«Юные знатоки»-1 

класс 

Путешествие в мир 

математики» - 1 

класс 

«Занимательный 

русский язык» - 1,2,3 

класс 

«Учись учиться» - 1 

класс 

«В мире слов»- 2 

класс 

«Академия чисел» - 

2 класс 

«Сам себе 

синоптик»-2 класс 

«Юный метролог» - 

2,3,4 класс 

«Интеллектуальный 

марафон»-3 класс 

«Математика вокруг 

нас» - 3,4 класс 

Учебные курсы: 

решение 

занимательных 

задач, 

практические 

задания на развитие 

пространственного 

мышления, 

выполнение заданий 

на развитие 

читательской, 

математической, 

естественно-научной 

грамотности, 

практические 

занятия с речевым 

материалом, 

мини-исследования: 

практические 

занятия 

 

Развитие у детей 

мышления, логики, 

суждений, 

способности делать 

умозаключения, 

предвидеть 

результаты своей 

деятельности 

способствование 

формированию 

функциональной 

грамотности 
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«Финансовая 

грамотность»-3 

класс 

«Эрудит» - 4класс 

«Хочу всѐ знать»- 4 

класс 

«Метрологический 

калейдоскоп» - 4 

класс 

«Секреты русского 

языка» - 4 класс 

«Умники и умницы» 

- 4 класс 

«Экологические 

всезнайки» - 3 класс 

«Говорим по – 

русски» - 2,3,4 

классы 

«Загадки природы» - 

4 класс 

Курсы, занятия в 

области искусств, 

художественного 

творчества разных 

видов и жанров. 

 

«Мир 

экологического 

театра» -2 класс 

«Декоративное 

творчество» - 2 класс 

«Говорим красиво» - 

3 класс 

 

 

Учебный курс:  

кружок, 

практические 

занятия 

Развитие навыка 

выразительного 

чтения, воспитание 

литературного 

вкуса, 

совершенствование 

читательской 

грамотности, 

развитие 

творческих 

способностей, 

экологической 

культуры 

Курсы, занятия 

патриотической, 

гражданско-

патриотической, 

военно-

патриотической, 

краеведческой, 

историко-

культурной 

направленности. 

 

«Разговоры о 

важном»-1-4 классы 

«Чудесный город»- 2 

класс 

«Мой Петербург» - 3 

класс 

«Путешествие по 

Петербургу» - 3 

класс 

Учебный курс: 

аудиторные занятия, 

экскурсии, 

проектная деятель-

ность, КТД 

Расширение знаний 

учащихся об 

истории Санкт-

Петербурга, 

развитие 

познавательной 

активности и 

интереса к истории 

города, воспитание 

любви к "малой 

Родине". 

Развитие 

нравственных 

качеств личности; 

привитие любви к 

малой Родине, 

гражданской 

ответственности, 

чувства 
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патриотизма, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

базовым ценностям 

общества. Умение 

управлять своим 

поведением в 

ситуациях 

взаимодействия с 

другими людьми. 

Освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

приобретение 

опыта взаимо-

действия, 

совместной 

деятельности и об-

щения с реальным 

социальным 

окружением, 

осознанное 

принятие основных 

социальных ролей. 

Курсы, занятия 

оздоровительной и 

спортивной 

направленности. 

 

«От игры к 

рекордам»- 1,2 класс 

«Азбука игр» - 3 

класс 

«Здоровейка» - 2,3,4 

класс 

Подвижные и мало-

подвижные игры 

Всесторонне 

гармоническое 

развитие личности 

ребенка, 

формирование 

физически 

здорового человека, 

формирование 

мотивации к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией могут использоваться возможности организаций и учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Годовой и недельный план организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

 
Направления Количество часов в год Все-

го 1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 4-в 

Спортивно- 33 - - 34 - 68 34 34 34 - 34 - 271 
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оздоровительное 

Духовно-нравственное 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 405 

Социальное - - - 34 34 - - - - - - - 68 

Общеинтеллектуальное 66 33 66 68 34 34 68 68 68 68 102 68 743 

Общекультурное - - - - 68 34 68 68 34 - 68 - 340 

Итого: 132 66 99 170 170 170 204 204 170 102 238 102 182

7 

 Количество часов в неделю      

Направления 1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-б 3-в 4-а 4-б 4-в Все

го 

Спортивно-

оздоровительное 
1 - - 1 - 2 1 1 1 - 1 - 8 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социальное - - - 1 1 - 1 - - - 1 - 4 

Общеинтеллектуальное 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 22 

Общекультурное - - - - 2 1 1 2 1 - 1 - 8 

Итого: 4 2 3 5 5 5 6 6 5 3 7 3 54 

 

Годовой учебный план по внеурочной деятельности для I - IV классов (перечень 

курсов, 

реализуемых в рамках внеурочной деятельности) 

 
Направлен

ия 

Название курса Количество часов в год Все-

го 
1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-

б 
3-в 4-а 4-б 4-в  

Спортивно-

оздоровите

льное 

Здоровейка 

Азбука игр 

От игры к 

рекордам 

- 

- 

33 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

34 

 

- 

- 

- 

 

34 

- 

34 

 

- 

34 

- 

 

34 

- 

- 

 

- 

34 

- 

 

- 

- 

- 

 

34 

- 

- 

 

- 

- 

- 

102 

68 

101 

Духовно-

нравственн

ое 

Разговоры о 

важном 

 

33 

 

33 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 405 

Социально

е 

Творим с 

любовью 

Декоративное 

творчество 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

34 

 

- 

 

 

- 

 

34 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

34 

 

34 

 

Общеинтел

лектуально

е 

Юные знатоки 

Хочу всѐ знать 

Академия чисел 

Юный метролог 

Интеллектуальн

ый марафон 

Эрудит 

Говорим по-

русски 

Занимательный 

русский язык 

Путешествие в 

мир математики 

В мире слов 

Математика 

вокруг нас 

Секреты 

русского языка 

Учись учиться 

Умники и 

умницы 

66 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

33 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

33 

 

33 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

34 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

34 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

34 

- 

 

- 

- 

 

34 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

68 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

34 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

34 

- 

 

- 

34 

 

34 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

34 

- 

- 

- 

 

34 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

34 

- 

 

- 

34 

 

- 

 

- 

- 

 

34 

 

34 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

34 

 

66 

34 

34 

102 

68 

 

34 

68 

 

101 

 

33 

34 

 

68 

 

34 

33 

34 
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Общекульт

урное 

Чудесный город 

Мир 

экологического 

театра 

Сам себе 

синоптик 

Финансовая 

грамотность 

Путешествие по 

Санкт- 

Петербургу 

Говорим красиво 

Мой Петербург 

Экологические 

всезнайки 

Загадки природы 

Метрологически

й калейдоскоп 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

34 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

34 

 

34 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

34 

 

34 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

34 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

34 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

Итого:  132 66 99 170 170 170 204 20

4 

170 102 238 102 182

7 

Направлен

ия 

 1-а 1-б 1-в 2-а 2-б 2-в 3-а 3-

б 

3-в 4-а 4-б 4-в Всег

о 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Здоровейка 

Азбука игр 

От игры к 

рекордам 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

 

1 

- 

1 

 

- 

1 

- 

 

1 

- 

- 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3 

2 

3 

 

Духовно-

нравственн

ое 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Социально

е 
Творим с 

любовью 

Декоративное 

творчество 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

- 

 

 

- 

 

1 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

 

Общеинтел

лектуально

е 

Юные знатоки 

Хочу всѐ знать 

Академия чисел 

Юный метролог 

Интеллектуальн

ый марафон 

Эрудит 

Говорим по-

русски 

Занимательный 

русский язык 

Путешествие в 

мир математики 

В мире слов 

Математика 

вокруг нас 

Секреты 

русского языка 

Учись учиться 

Умники и 

умницы 

66 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

33 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

33 

 

33 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

34 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

34 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

34 

 

- 

- 

- 

- 

34 

34 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

 

 

68 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

34 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

34 

 

- 

- 

34 

- 

34 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

34 

- 

- 

 

- 

34 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

34 

 

- 

- 

34 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

34 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

34 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

34 

 

 

 

 

66 

34 

34 

102 

 

68 

34 

68 

68 

101 

34 

33 

34 

 

34 

 

34 

33 

34 

 

 

Общекульт

урное 
Чудесный город 

Мир 

экологического 

театра 

Сам себе 

синоптик 

Финансовая 

грамотность 

Путешествие по 

Санкт- 

Петербургу 

Говорим красиво 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

34 

 

34 

34 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

34 

 

34 

- 

 

- 

- 

 

34 

 

34 

34 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

34 

34 

34 

 

34 
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Мой Петербург 

Экологические 

всезнайки 

Загадки природы 

Метрологически

й калейдоскоп 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

34 

 

- 

- 

 

34 

34 

 

34 

 

 

Итого:  4 2 3 5 5 5 6 6 5 3 7 3 54 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. 

В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к 

данному учебному году и уровню образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой 

образовательной организацией ГБОУ СОШ №562.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. Педагогические работники, 

ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, 

назначаются в образовательной организации в соответствии с имеющимися в еѐ штате 

единицами. В работе участвуют заместитель директора по воспитательной работе, 

советник по воспитанию, педагог-организатор, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Привлекаются также 

родители, социальные партнѐры образовательной организации и самих обучающихся. При 

формировании календарного плана воспитательной работы школа включает в него 

мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодѐжными общественными объединениями.  

Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе школы изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми. 

 

План воспитательной работы школы на 2024-2025 учебный год 

 

Мероприятия для всех уровней образования 

Ключевые общешкольные дела 

Торжественная 

праздничная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-11 02.09 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Линейка открытия 

учебной недели, подъем 

флага РФ 

1-11 еженедельно Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Праздник «Посвящение 

в первоклассники» 

1 кл. сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 
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Классные руководители 

Мероприятия Декада 

противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма (классные 

часы, презентация, 

Минута молчания, 

районный и городской 

митинг, возложение 

цветов) 

1-11 03.09 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия Дня 

Памяти жертв блокады 

Ленинграда (классные 

часы, Линейка Памяти, 

Свеча Памяти, 

возложение цветов, 

акция «Живые голоса…» 

) 

1-11 09.09 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Уроки мужества «Герои 

живут среди нас». 

Встречи обучающихся 

школы с участниками 

Специальной военной 

операции, ветеранами 

ВОв, блокадниками 

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Традиционные 

школьные акции по 

изготовлению и 

размещению на 

парадных домов 

поздравительных и 

информационных 

листовок для жителей 

микрорайона 

2-6 К календарным 

датам 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Школьная акция 

"Старшие - младшим". 

Международный День 

пожилого человека. 
Обучающиеся 6-7 кл. 

готовят и проводят 

небольшие беседы 

(желательно с 

презентацией) с детьми 

начальной школы о 

пожилых людях, об 

уважении и внимании к 

ним. 

1-4 

6-7 

к 01.10 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Праздничный день, 

посвященный Дню 

Учителя (День 

самоуправления, 

концерт, утренний 

1-11 04.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 
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сюрприз,…) 

Школьная акция «Папа 

может…», приуроченная 

ко Дню отца (рисунки, 

фото, сочинения, 

презентации, 

видеопоздравление) 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Школьный конкурс 

чтецов осенних 

стихотворений (1-6 кл.) 

и отрывков 

литературных 

произведений (7-11 кл.) 

«Осеннее очарование» 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Акция по 

благоустройству города 

«День чистоты» (работа 

в школе, на 

пришкольной 

территории, в СПХ 

«Ильинка») 

1-11 26.10 Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧКлассные 

руководители 

 

Школьный 

традиционный праздник 

1-4 кл. «Золотая осень» 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Гуманитарный сбор для 

взвода десантно-

штурмовой роты, 336 

бригады, 1 –го батальона 

морской пехоты «Амур». 

1-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Единая Неделя 

мероприятий, 

посвященных 

4 ноября – День 

народного 

единства; 

16 ноября – 

Международный День 

толерантности. 

Традиционная школьная 

акция «Старшие для 

младших», квест, 

презентация, … 

1-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог -

организатор 

Учителя фк 

 

Линейка Памяти, 1-11 17.11 Заместитель  
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посвященная 

установлению доски 

Памяти ученику школы 

А. Митяеву и морякам-

подводникам АПРК 

«Курск». 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню 

матери в России 

1-11 25.11 Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Проведение ежегодного 

школьного этапа 

районного 

краеведческого диктанта 

«Знай и люби свой 

город» 

3-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Новогодняя декада 

«Мастерская Деда 

Мороза» (оформление 

школы, подготовка к 

праздникам, сказка для 

малышей, КВН, 

открытки жителям 

микрорайона) 

1-11 01.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия «Герои 

Отечества. От прошлого 

до наших дней» 

(Встречи с ветеранами, 

школьная акция 

«Старшие для 

младших») 

1-11 09.12 Зам.еститель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

День Конституции РФ 

(традиционная 

дискуссионная встреча с 

помощником депутата 

Козловым М., беседы, 

школьная интерактивная 

игра «Мои права») 

1-11 12.12 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Ежегодная школьная 

акция помощи приюту 

для животных «Протяни 

руку помощи друзьям 

нашим меньшим» 

1-11 02-14.12 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

ЕИД: Месяц правовых 

знаний: 9 декабря - 

Международный День 

8 

для 

5-7 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 
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борьбы с коррупцией; 

День Героев Отечества. 

Школьная акция 

«Старшие для младших» 

(подготовка презентации 

и рассказа-беседы) 

руководители 

Ежегодная школьная 

благотворительная акция 

помощи приютам для 

животных «Друг», 

«Ильинка», «Ржевка» 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию  

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Школьное волонтерское 

движение педагогов, 

обучающихся, 

родителей: пошив 

антидроновых одеял для 

бойцов СВО. 

1-11 декабрь Заместитель 

диектора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Гуманитарная помощь. 

Новогодние письма и 

посылки солдатам СВО. 

1-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Новогодние праздники: 

театрализованное 

представление для 

начальной школы, игры, 

квесты, розыгрыши для 

средней школы и КВН 

для старшеклассников 

1-4 

5-8 

9-11 

Конец декабря Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Торжественная итоговая 

линейка награждения 

обучающихся по 

завершении первого 

учебного полугодия 

1-11 Конец декабря Администрация 

школы 

 

Школьный конкурс 

чтецов стихотворений, 

посвященных Памяти 

блокады Ленинграда 

«Слушай нас, 

Ленинграл!» 

1-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Советник 

повоспитанию 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия, 

посвященные Памяти 

блокадных дней (акция 

1-11 27.01 Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 
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«Живые голоса…», 

Свеча Памяти, классные 

часы, Линейка Памяти, 

Свеча Памяти, 

возложение цветов,) 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Радиопередача и 

школьные мероприятия 

ко Дню защитника 

Отечества (спортивные 

мероприятия, …) 

1-11 21.02 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

 

Спортивные 

соревнования «Веселые 

старты», «Быстрее, 

выше, сильнее!», 

матчевые встречи в 

декаду Дня защитника 

Отечества 

1-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Учителя ФК 

Классные 

руководители 

 

Неделя 

безопасного 

интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» 

(4 февраля – Всемирный 

день безопасного 

Интернета 

1-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Праздничная программа 

«23+8».      Праздничный 

день «Для вас, наши 

мальчишки!» 

1-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

 

Праздничный день 

«Дорогие, родные, 

любимые!» (открытки 

жителям микрорайона, 

выставки, …) 

1-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 

«Космические дали» 

(фотозона, презентация, 

квест) 

1-11 11.04 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

 

Всероссийская и 

школьная акции 

«Семейные книги 

Памяти» (рассказы 

ребят, создание книги) 

1-11 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 

Отработка знаний и 

правил личной и 

общественной 

безопасности при 

возникновении 

террористической 

1-11 апрель Педагог ОБЗР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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угрозы и при 

обнаружении 

подозрительных 

предметов 

(тренировочная 

эвакуация) 

Мероприятия ежегодной 

традиционной школьной 

недели Победной памяти 

«Во Славу Великой 

Победы!» (классные 

часы, Линейка Памяти, 

Свеча Памяти, 

возложение цветов, 

открытки для жителей 

микрорайона, «Смотр 

строя и песни»…), 

посвященные 80-летию 

Победы в ВОВ. 

1-10 01-08.05 Заместитель 

директора по ВР 

Советник 

повоспитанию 

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Участие во всемирной 

акции Памяти 

«Бессмертный полк» 

(линейка, портреты, 

цветы, …) 

1-11 09.05 Дети, родители, 

педагоги 

 

День «Экологического 

погружения» (линейка, 

познавательный 

интеллектуально-

игровой день) 

1-11 май Экосоветник  

Профилактическая акция 

«Внимание, дети!» 

(уроки по правилам БД, 

«Своя игра» по БДД 

1-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Учитель ОБЗР 

 

Единый 

информационный день 

Детского телефона 

доверия (встречи с 

психологами и 

социальными 

педагогами школы) 

1-11 май Заместитель 

диретора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Мероприятия 

предметных декад 

(выставки, предметные 

игры, отчетные 

концерты ) 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Учителя- 

предметники 

Классные 

руководители 

 

Торжественная 

итоговая линейка 

награждения 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов по 

1-11 Конец мая Администрация 

школы 
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завершении 

учебного года 

 

Классное руководство 

Еженедельные 

линейки открытия 

учебной недели, 

подъем флага РФ. 

Единый Всероссийский 

урок «Разговор о 

важном» 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Обучения на курсах, 

конференции, семинары, 

вебинары в рамках 

повыщения 

квалификации 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Проведение 

тематических уроков и 

занятий по 

профориентации 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Оформление 

документации (планы 

ВР, социальные 

паспорта, документы на 

питание, проезд, 

сведения по кружкам и 

др.) 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Беседы с учащимися 1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в 

движении 

 «Орлята России » 

Проведение 

мероприятий по трекам 

«Орлята России» 

1-4 В течение года Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 

Тематические классные 

часы по планам 

классных руководителей 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы, 

библиотечные занятия, 

праздничные 

мероприятия с классом, 

участие а конкурсном 

движении 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

М.О. Классных 

руководителей 

Заседание «Организация 

воспитательной работы в 

2024 – 2025 учебном 

году» 

1-11 Сентябрь и в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

Ведение Журналов: 1-11 В течение года Классные  
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классных часов, бесед по 

БДД, инструктажей 

руководители 

Контроль успеваемости, 

ведения дневников 

обучающихся 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Проведение 

родительских собраний, 

Дней открытых дверей 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

встречи, беседы с 

родителями 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Итоговые классные 

часы, посвященные 

завершению четверти, 

проведение целевых 

инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности на 

период каникул 

1-11 Окончание 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

 

Подготовка отчетной 

аналитической справки 

по ВР за год 

1-11 Окончание 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Родительское собрание 

«Здравствуй, школа!» 

1-11 сентябрь Администрация 

Классные 

руководители 

 

Родительское собрание 

по теме «Воспитание 

через совместные 

добрые дела» 

1-11 ноябрь Администрация 

Классные 

руководители 

 

Собрания школьного 

Родительского совета 

1-11 В течение года Администрация  

Районные родительские 

собрания 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Городские онлайн-

собрания 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Родительский онлайн-

лекторий 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

 

Месяц правовых 

знаний. Беседы с 

родителями: 

- по недопущению 

противоправных 

действий в 

общественных 

1-11 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 
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местах, по 

разъяснению 

родителям 

(законным 

представителям) 

условий 

наступления 

административной 

и уголовной 

ответственности 

за совершение 

правонарушений 

и преступлений, в 

том числе в сети 

Интернет; 

- по 

противодействию 

распространения 

заведомо ложных 

сообщений об 

актах терроризма; 

- по формированию 

правовой культуры 

родителей (законных 

представителей) 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков. 

Организация работы с 

родительской 

общественностью по 

вопросам, связанным с 

немедицинским 

потреблением 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Психолог 

Классные 

руководители 

 

Единый общегородской 

День открытых дверей. 

1-11 декабрь Администрация 

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

 

Родительское собрание 

по ОГЭ и ЕГЭ для 

родителей выпускников 

9, 11 В течение года Администрация 

Классные 

руководители 

 

Консультирование по 

вопросу обучения и 

1-11 В течение года Психолог    

Социальный 
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воспитания детей 

(родители, педагоги) 

педагог 

 

Индивидуальные беседы 

по вопросам обучения и 

воспитания 

1-11 В течение года Администрация 

Психолог   

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Учителя - 

предметники 

 

Выступление на 

родительских собраниях 

по запросу родителей 

администрации, 

представителей службы 

сопровождения, 

сторонних специалистов, 

социальных партнеров 

1-11 В течение года Психолог     

Социальный 

педагог 

 

 

Концерты для родителей 1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР   

Советник по ВР     

Педагог -

организатор 

 

Совместные школьные и 

классные мероприятия, 

классные часы, поездки 

и походы 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Ежедневная 

возможность общения с 

родителя через чат 

родительского комитета 

школы 

1-11 В течение года Администрация 

школы 

 

Внеурочная деятельность 

Организация вовлечения 

обучающихся в 

активную и полезную 

деятельность с целью 

получения социально 

значимых знаний, 

личностного развития и 

организации досуга. 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

 

СПб сеть центров 

детского развития 

«Кубик» (робототехника, 

программирование, 

шахматы, олимпиадная 

математика). Посещение 

мастер-классов. Запись в 

кружки центра. 

1-7 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководител 

Родители 

 

Олимпиадное движение 1-11 В течение года Учителя-

предметники 
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Проведение 

соревнований и 

конкурсов в рамках 

курсов внеурочной 

деятельности 

1-11 В течение года Учителя-

предметники 

 

Проведение тематических игр 

и занятий в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

1-11 В течение года Учителя-

предметники 

 

Внешкольные мероприятия 

Организованные 

тематические экскурсии 

«Приобщение к 

культурному наследию 

Санкт-Петербурга» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Посещение 

интерактивных 

развивающих занятий в 

районной библиотеке 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Виртуальные экскурсии 

по городу и музеям 

«Люблю тебя, Петра 

творенье!» 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

«Его величество - 

театр!» Посещение 

театров. 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в ежегодной 

программе 

«Театральный урок в 

Мариинском» 

10 В течение года Классные 

руководители 

 

Походы выходного дня. 2-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Участие в ежегодном 

районном краеведческом 

диктанте «Знай и люби 

свой город» 

3-11 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Ежегодные Военно-

патриотические 

туристские соревнования 

школьников 

Красногвардейского 

района «Ржевская осень» 

8-11 Сентябрь Учитель ОБЗР 

Учитель ФК 

 

Онлайн встреча, 

посвященная 85 

годовщине 

воссоединения земель 

Западной Беларуси с 

БССР. 

6-7 Сентябрь Учитель истории  

«Классный день» - 

посещение экскурсий, 

музеев, театров. 

1-11 Конец кажой 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Участие в конкурсных 1-11 В течение года Заместитель  
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мероприятиях 

районного, городского, 

Всероссийского и 

Международного 

уровней 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Участие в армейских 

сборах 

10  Учитель ОБЗР  

Школьная традиционная 

патриотическая встреча, 

посвященная Памяти 

воинов-

интернационалистов. 

Встреча с ветераном 

Афганской войны 

Степановым А.О. 

10 По 

договоренности 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог -

организатор 

 

Уроки Мужества и 

встречи с ветеранами и 

бойцами СВО. 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 

Праздники «Последнего 

звонка» в 4, 9,11 классах 

11 24.05 Заместитель 

директора по ВР     

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Оформление внешнего и 

внутреннего вида школы 

государственной 

символикой РФ 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию     

Педагог -

организатор  

 

Проведение радиолинеек 8-10 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию     

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Обновление видео-

контента на экранах 

9-11 В течение года Советник 

повоспитанию     

Педагог -

организатор  

 

Оформление школьных 

стендов, интерактивных 

зон, информационных 

блоков в школе и 

социальных сетях 

7-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию      

Педагог -
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организатор 

Учителя-

предметники 

Установка Парты Героя 9-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию      

Педагог -

организатор 

 

Благоустройство 

пришкольной 

территории 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник 

повоспитанию     

Педагог -

организатор 

Классные 

руководители 

 

Профориентация 

Сбор информации и 

подготовка отчета по 

трудоустройству 

обучающихся, 

окончивших 9, 11 кл. 

9, 11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентационные 

мероприятия (встречи, 

опросники, тесты, 

экскурсии, ДОД, 

выставки). 

11 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Социальный 

педагог 

 

«Шаг в профессию» 8-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Регулярное обновление 

информации на 

школьном стенде «Куда 

пойти учиться?» 

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Посещение 

профориентационных 

выставок Экспофорума 

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Встреча с 

представителями 

профессий, посещение 

промышленных 

предприятий. 

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Экскурсионные поездки, 

связанные с 

профессиями родителей 

2-7 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Классные часы с 

родителями «В мире 

профессий» 

5-8 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 
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Информирование через 

интернет-группы 10-11 

кл. и их родителей о 

профориентационных 

ДОД высших и средне-

специальных учебных 

заведений. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Тестирование учащихся 

9,11 классов на 

индивидуальные 

предпочтения учащихся 

и помощь в выборе 

будущей профессии. 

10-11 В течение года Психолог  

Индивидуальные 

консультации с 

психологом для 

родителей и детей по 

вопросам интереса, 

способностей и желаний 

для верного выбора 

профессии. 

9-11 В течение года Психолог  

Классные часы 

профориентационной 

тематики, деловые игры, 

квесты, решение кейсов. 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

Психолог 

 

Просмотр 

профориентационного 

шоу на Всероссийской 

платформе 

«ПроеКТОрия» 

8-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Профилактика и безопасность 

Организация вовлечения 

обучающихся группы 

риска в социально 

значимую деятельность 

и организованные 

формы досуга 

1-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

В рамках Недели 

безопасности детей и 

подростков проведение 

профилактических и 

спортивных 

мероприятий Декады 

Здорового образа жизни 

1-11 В течение года Служба здоровья 

Учителя ФК 

 

Глобальная 

неделя 

безопасности 

дорожного 

движения и 

единый день 

детской дорожной 

1-11  Учитель ОБЗР 

Классные 

руководители 
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безопасности в 

СПб: 

- информационный день 

«Велодорожка – 

безопасное будущее» 

радиоминутка 

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

(беседы, дискуссии) 

10-11 В течение года Социальный 

педагог 

Психолог 

 

Профилактика 

табакокурения, 

алкоголизации и 

наркотической 

зависимости для 

учащихся 8-11 классов. 

Лекции: «Скажи 

сигарете – нет!», 

«Алкоголь и подросток», 

«Жизнь без наркотиков». 

10-11 В течение года Медики 

Психолог    

Социальный 

педагог 

 

 

Психологическая 

подготовка к ЕГЭ - 

диагностика. Групповые 

занятия. 

9, 11 В течение года Психолог  

Проведение 

Единых дней 

правовых знаний 

сотрудничество со 

специалистами службы 

сопровождения, 

прокуратуры, 

правоохранительных 

органов, медицинских 

специалистов 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

 

Напоминание 

обучающимся о 

существовании телефона 

доверия (информация 

расположена на стендах 

школы и классов), о 

возможности получения 

совета, ответов на 

вопросы, ананимных 

бесед. 

10-11 В течение года Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Беседы по ПДД и 

противопожарной 

безопасности на 

классных часах о 

соблюдении ПДД в дни 

школьных каникул. 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Ежегодное социально-

психологическое 

тестирование 

7-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 
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обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

педагог 

Психолог 

Психолого-

педагогическое 

медицинское 

освидетельствование 

7-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

ЕИД: Всероссийский 

День правовой помощи 

детям 

8-11 20.11 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

 

ЕИД: Месяц правовых 

знаний: 9 декабря - 

Международный День 

борьбы с коррупцией; 

День Героев Отечества. 

Школьная акция 

«Старшие для младших» 

(подготовка презентации 

и рассказа-беседы) 

8 

для 

5-7 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

ЕИД: Месяц правовых 

знаний        12 декабря - 

День Конституции РФ. 
Школьная акция 

«Старшие для младших» 

(подготовка презентации 

и рассказа-беседы) 

9 для   1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

ЕИД: Месяц правовых 

знаний        9 декабря - 

Международный День 

борьбы с коррупцией. 

Классные часы. 

1-11 декабрь Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Профилактические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков 

10,11 Сентябрь, 

декабрь 

Социальный 

педагог 

Психолог 

 

Ежегодная фотовыставка 

«Наркотик убийца» 

8-9 апрель Социальный 

педагог 

 

Беседы по правовых 

знаний «Можно и 

нельзя» 

1-4 В течение года Социальный 

педагог 

 

Уроки правовых знаний 

«Закон и порядок» с 

представителями 

5-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 
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правоохранительных 

органов 

педагог 

Проведение плановых 

медицинских осмотров 

1-11 В течение года Медики  

Сдача нормативов ВФСК 

ГТО 

1-11 В течение года Учителя ФК  

Самоуправление 

Ежемесячные заседания 

Совета учащихся 

(планирование, 

разработки, анализ, 

подведение итогов) 

4-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию      

Педагог -

организатор 

 

Митинг у мемориала 

«Детям Беслана» 

10-11 03.09 Педагог-

организатор 

 

День самоуправления – 

подарок учителям ко 

Дню учителя 

9-11 05.10 Советник по 

воспитанию    

Педагог -

организатор 

 

Волонтерский проект 

для школьников района 

«Чистый забег» 

8 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Международный день 

инвалидов – «Урок 

доброты» 

8-11 01.12 Педагог -

организатор 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

волонтерскую 

деятельность 

4-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник 

повоспитанию    

Педагог -

организатор 

 

Организация и 

проведение школьных 

мероприятий. 

4-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Советник по 

воспитанию     

Педагог -

организатор 

 

Участие в «Движении 

первых» 

4-11 В течение года Советник по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Подготовка и создание 

презентаций, видеоряда 

по мероприятиям 

ключевых 

общешкольных дел. 

8- 10 В течение года Педагог -

организатор 

 

Фотосопровождение 

школьных мероприятий. 

8- 10 В течение года Педагог-

организатор 

 

Радиолинейки к 7- 10 В течение года Заместитель  
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календарным датам директора по ВР 

Педагог -

организатор 

Социальное партнерство 

Встреча лектора Центра 

развития «Кубик» с 

обучающимися 9-х и 11 

классов по теме 

«Стратегия 

поступления» 

9,11 По 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР   

 

 

Заключение договоров о 

социальном партнѐрстве 

(по необходимости) 

 По 

согласованию 

Директор  

Посещение кружков, 

занятий, мероприятий, 

организованных 

социальными 

партнѐрами 

1-11 По 

согласованию 

Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию     

Педагог -

организатор 

 

Участие в районных и 

городских конкурсах, 

организованных 

социальными 

партнѐрами 

1-11 По 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР   

Советник 

повоспитанию     

Педагог -

организатор 

 

Совместное проведение 

мероприятий для 

учащихся школы 

1-11 По 

согласованию 

Заместитель 

директора по ВР   

Советник по ВР     

Педагог -

организатор 

 

Школьный урок (согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 

 

Анализ воспитательной работы (июнь)  

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Система условий реализации программы начального общего образования, 

созданная в образовательной организации ГБОУ СОШ №562, направлена на: 

 достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной;  

 развитие личности, еѐ способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнѐров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;  
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 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 еѐ реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 6 включение 

обучающихся в процессы преобразования 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;  

 обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий еѐ реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учѐтом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. При реализации настоящей образовательной программы начального 

общего образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных организаций, направленные на обеспечение качества условий реализации 

образовательной деятельности. 

 

3.5.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация ООП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

профессиональное педагогическое образование и систематически повышающими свою 

квалификацию. Необходимый уровень образования определяется квалификационными 

характеристиками начальной школы. 

Требования к компетентности педагога определяются в соответствии с 

функциональными обязанностями, которые конкретизируются в должностных 

инструкциях педагогических работников ГБОУ. 

В начальных классах работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специальное педагогическое образование и прошедшие курсы 

по реализации ФГОС второго и третьего поколения. 
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Для реализации ООП начального образования в школе работает коллектив 

специалистов, выполняющий функции: 

- Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ – учитель; 

- Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся – педагог-

психолог; 

- Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся - социальный педагог; 

- Осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение 

личности обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, 

формированию компетентностей – воспитатель; 

- Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся – логопед; 

- Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности – библиотекарь; 

Коллектив специалистов, реализующих ООП начального общего образования в ГБОУ 

СОШ № 562: 

- Обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

- Способствует освоению обучающимися различных форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности 

(игровой на учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство 

решения учебных задач; 

- Формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 

учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- Создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 

собственных замыслов); обеспечивает презентацию и социальную оценку 

результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали и т. п.; 

- Создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

Аттестация педагогических работников осуществляется по результатам выполнения 

ООП НОО, проводится в установленные сроки и решает следующие задачи: 

- Подтверждение соответствия работников занимаемой ими должности; 

- Повышение уровня профессионального мастерства и распространение 

инновационного опыта; 

- Стимулирование их личностного и профессионального развития, карьерного роста. 

- Повышение квалификации педагогов и руководящих работников образования 

является необходимой составляющей педагогической и управленческой 

деятельности и осуществляется в разных формах в образовательных учреждениях, 

инновационных, стажерских площадках, на краткосрочных курсах, в форме 

самообразования. 
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Педагоги имеют возможность использовать в своей работе средства ИКТ с 

лицензионным программным обеспечением (включая ноутбук), проекционное 

оборудование, копировальные устройства, сканер, устройства видео- и аудиофиксации, а 

также доступ в Интернет. 

 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Наиболее важными аспектами психолого-педагогического сопровождения 

реализации образовательной программы являются: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к ступени основного общего образования; 

- учѐт специфики возрастного и психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей подросткового и юношеского возраста; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей); 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психического здоровья 

обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, развитие 

экологической культуры); 

- дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся; выявление и поддержка одарѐнных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

- поддержка детско-юношеских объединений, ученического самоуправления; 

- диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Индивидуальное сопровождение учащихся и диагностирование проводит служба 

сопровождения школы (логопед, психолог, социальный педагог) совместно с 

медицинскими работниками. 

Данная работа начинается в 1 классе и длится (при необходимости) весь период 

обучения в начальной школе. 

Педагог-логопед ежегодно проводит диагностическую работу среди учащихся и 

формирует группы для логопедических занятий. Занятия проводятся в группе по 5-7 

человек два раза в неделю. 

Педагог-психолог проводит стартовую диагностику «Адаптация детей к школе», 

позволяющую оценить подготовленность учащихся к школе сточки зрения 

познавательной, эмоциональной, мотивационной сфер, и по итогам диагностики 

формирует группы для занятий. Кроме того, в течение учебного года выявляются 

учащиеся, попадающие в «группу риска» по поведению и обучению (по результатам 

наблюдения классных руководителей), с которыми также занимается педагог-психолог 

индивидуально или в группе для коррекции поведения и преодоления трудностей в 

обучении. 
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В конце 4 класса педагог-психолог проводит диагностику «Определение 

готовности к обучению в среднем звене», результаты которой доводятся до сведения 

родителей (индивидуально). 

Педагог-психолог и педагог-логопед проводят консультации для педагогов, 

родителей, помогают определить образовательный маршрут учащихся, при 

необходимости рекомендуют прохождение медико-педагогической комиссии. 

 

3.5.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 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. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Школа располагает материально-технической базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет),учебное пространство которого предназначается для осуществления 

образовательного процесса ,внеурочной деятельности и обеспечивается столами для 

индивидуальной работы и центральной доской. 

Систематически ведѐтся работа по совершенствованию материально-технической 

базы для реализации условий основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Обеспечение безопасности 
В ОУ имеется система автоматического пожаротушения и оповещения людей при 

пожаре, кнопка тревожной сигнализации (в каждом здании). 

В целях обеспечения безопасности в дневниках учащихся помещены: 

 Правила поведения в ЧС, 

 Инструкция по правилам поведения и мерам безопасности при проведении выездных 

мероприятий, 

 Правила дорожного движения, 

 Схема безопасного подхода к школе, (которая также находится в каждом учебном 

кабинете). 

 

3.5.4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС. 

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения при 

реализации требований ФГОС НОО;  

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности;  
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- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съѐмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых предусмотрена 

с применением электронного обучения, с использованием электронных пособий 

(обучающих компьютерных игр, тренажѐров, моделей с цифровым управлением и 

обратной связью);6  

- реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-исследовательскую 

деятельность;  

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося. 

При работе в ИОС в школе соблюдаются правила информационной безопасности 

при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, 

анализе и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Учебно-методические и информационные условия 

№ 

п/

п 

Год 

издани

я 

Название учебника 

и номер в 

Федеральном 

перечне 

Автор Издательств

о 

Класс

ы 

Период 

действи

я 

учебник

а 

Начальное общее образование (уровень образования) Русский язык (учебный 

предмет 

1 
2023 

 

1.1.1.1.1.1.1 Русский 

язык. Азбука: 1-й 

класс: учебник: в 2 

частях 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин 

В.А., 

Виноградская 

Л.А. Бойкина 

М.В 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

1а,б,в,г До 25 

апреля 

2027 

года 

2 2023 1.1.1.1.1.1.2 Русский 

язык. 1класс: 

учебник. 

Канакина 

В.П., 

ГорецкийВ.Г. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

1а,б,в,г

. 

До 25 

апреля 

2027 

года 

3 2024 
1.1.1.1.1.1.3. Русский 

язык.  

2 класс. Учебник. В 2 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г. 

АО 

"Издательств

о 

2а,б, в До 25 

апреля 

2027 
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ч "Просвещени

е" 

года 

4 2019 
1.1.1.1.1.1.4. Русский 

язык. 

 3 класс. Учебник. В 

2 ч. 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

3а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

5 

5 2021 
1.1.1.1.1.1.5. Русский 

язык.  

4 класс. Учебник. В 2 

ч. 

Канакина 

В.П., 

Горецкий В.Г 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

6 

 Литературное чтение (учебный предмет) 

6 2023 
1.1.1.1.2.1.1. 

Литературное чтение. 

1 класс. Учебник. В 2 

ч. 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

1а,б,в,г

. 

До 25 

апреля 

2027 

года 

7 2024 
1.1.1.1.2.2.2. 

Литературное чтение. 

2 класс. Учебник. В 2 

ч. 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

2а, б, 

в. 

До 25 

апреля 

2027 

года 

8 2019 
1.1.1.1.2.2.3. 

Литературное чтение. 

3 класс. Учебник. В 2 

ч. 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

3а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

5 

9  
1.1.1.1.2.2.4. 

Литературное чтение. 

4 класс. Учебник. В 2 

ч 

Климанова Л. 

Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В. и др. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

6 

 Иностранный язык. (учебный предмет) 

10 2024 
1.1.1.3.1.1.1. 

Английский язык. 

 2 класс. Учебник. В 

2 ч 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова М. 

Д. и др. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

2а, б, 

в. 

До 25 

апреля 

2027 

года 

11 2020 
1.1.1.2.1.2.2. 

Английский язык. 3 

класс. Учебник. В 2 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова М. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

3а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

4 
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ч. Д. и др. о 

"Просвещени

е" 

12 2020 
1.1.1.2.1.2.3. 

Английский язык. 4 

класс. Учебник. В 2 

ч. 

Быкова Н. И., 

Дули Д., 

Поспелова М. 

Д. и др. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

5 

 Математика и информатика (предметная область) 

13 2023 
1.1.1.4.1.1.1. 

Математика. 1 класс. 

Учебник. В 2 ч 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова 

С.В. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

1а, б, 

в, г 

До 25 

апреля 

2027 

года 

14 2024 
1.1.1.3.1.5.2. 

Математика. 2 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

2а, б, 

в. 

До 25 

апреля 

2027 

года 

15 2019 
1.1.1.3.1.8.3. 

Математика. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

3а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

5 

16 2021 
1.1.1.3.1.8.4. 

Математика. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. и др 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

6 

 Окружающий мир (учебный предмет) 

17 2023 
1.1.1.5.1.1.1. 

Окружающий мир. 1 

класс. Учебник. В 2 

ч.  

Плешаков А. 

А. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

1а, б, 

в, г. 

До 25 

апреля 

2027 

года 

18 2024 
1.1.1.4.1.3.2. 

Окружающий мир. 2 

класс. Учебник. В 2 

ч. 

Плешаков А. 

А. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

2а, б, 

в, г. 

До 25 

апреля 

2027 

года 
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19 2019 
1.1.1.4.1.3.3. 

Окружающий мир. 3 

класс. Учебник. В 2 

ч. 

Плешаков А. 

А. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

3а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

5 

20 2019 
1.1.1.4.1.3.4. 

Окружающий мир. 4 

класс. Учебник. В 2 

ч. 

Плешаков 

А.А., 

Крючкова Е.А. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

до 

31.08.202

6 

 Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет) 

21  
Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных культур. 

4 класс. Учебник. 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

До 25 

июня 

2026 

года 

 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

23 2018 
1.1.1.6.1.4.1. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс. 

Кузин 

В.С.,Кубышки

на 

Э.И.,Богатыре

в Я.М. 

М., Дрофа 1а,б,в,г

. 

До 31 

августа 

2023 

года 

24 2018 
1.1.1.6.1.4.2. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Кузин 

В.С.,Кубышки

на 

Э.И.,Богатыре

в Я.М. 

М., Дрофа 2а, б, 

в. 

До 31 

августа 

2024 

года 

25 2018 
1.1.1.6.1.4.3. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс. 

Кузин 

В.С.,Кубышки

на 

Э.И.,Богатыре

в Я.М. 

М., Дрофа 3а, б, 

в, г. 

До 31 

августа 

2025 

года 

26 2019 
1.1.1.6.1.4.4. 

Изобразительное 

искусство. 4 класс. 

Кузин 

В.С.,Кубышки

на 

Э.И.,Богатыре

в Я.М. 

М., Дрофа 4а, б, 

в, г. 

До 31 

августа 

2026 

года 

 Музыка (учебный предмет) 

27 2018 
1.1.1.6.2. 2.1. Музыка. 

1 класс. Учебник. 
Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

1а,б,в,г

. 

До 31 

августа 

2023 

года 
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28 2018 
1.1.1.8.1.1.2. Музыка. 

2 класс. Учебник. 
Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

2а, б, 

в. 

До 31 

августа 

2024 

года 

29 2018 
1.1.1.6.2. 2.3. Музыка. 

3 класс. Учебник. 
Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

3а, б, 

в, г. 

До 31 

августа 

2025 

года 

30 2018 
1.1.1.8.1.1.4. Музыка. 

4 класс. Учебник. 
Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

До 31 

августа 

2026 

года 

 Труд (учебный предмет) 

31 2022 
1.1.1.8.1.1.1. 

Технология: 1 класс: 

учебник 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

1а, б, 

в,г.,г. 

 

32 2921 
1.1.1.8.1.1.2.Технолог

ия. 2 класс. Учебник 
Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

2а, б, 

в. 

До 31 

августа 

2024 

года 

33 2021 
1.1.1.8.1.1.3. 

Технология. 3 класс. 

Учебник 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

3а, б, 

в, г. 

До 31 

августа 

2025 

года 

34 2021 
1.1.1.7.1. 4.4. 

Технология. 4 класс. 

Учебник 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

До 31 

августа 

2026 

года 

 Физическая культура (учебный предмет) 

35 2019 
1.1.1.8.1.3.1. 

Физическая культура 

1-4 классы.  

В.И. Лях Акционерное 

общество 

"Издательств

1а, б, 

в,г 

31.08.202

6 
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о 

"Просвещени

е" 

36 2019 
1.1.1.8.1.3.1. 

Физическая культура. 

2 класс. Учебник 

В.И. Лях Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

2а, б, 

в. 

31.08.202

6 

37 2019 
1.1.1.8.1.3.1. 

Физическая культура. 

3 класс. Учебник 

В.И. Лях Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

3а, б, 

в, г. 

31.08.202

6 

38 2019 
1.1.1.8.1.3.1. 

Физическая культура. 

4 класс. Учебник 

В.И. Лях Акционерное 

общество 

"Издательств

о 

"Просвещени

е" 

4а, б, 

в, г. 

31.08.202

6 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учащиеся и учителя имеют возможность пользоваться библиотечным фондом. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию образовательной программы. 

На уроках педагоги применяют электронные образовательные ресурсы по 

математике, русскому языку, окружающему миру. 

В школе имеется выделенная Интернет-линия, разработан собственный сайт. 

Компьютеры основного здания школы и филиала объединены в единую систему и имеют 

выход в Интернет по выделенной линии. Осуществляется администрирование 

объединенной информационной системы (сети). Группы пользователей работают с 

ресурсами глобальной и корпоративной(школьной) сети в соответствии с утвержденным 

регламентом. 

Таким образом, в школе сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для: 

 Планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

 Размещения и сохранения материалов образовательного процесса; 

 Фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения ООП(в том 

числе на сайте школы); 

 Ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

 Контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам сети Интернет; 

 Управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 Перехода на систему цифровой отчетности школы, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов образовательной деятельности; 
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 Обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества(информация на сайте школы). 

Список учебников и учебных пособий ГБОУ СОШ №562 на 2024-2025 учебный 

год, используемых в образовательном процессе при реализации программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию приказом Министерство 

Просвещения РФ, приказом № 254 от 20.05.2020 г. с изменениями приказом от 23 декабря 

2020 № 766), приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 858, о внесенном изменении к приказу № 858 от 21.02.2024 № 119 и от 21 мая 

2024 г. 

 

3.5.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Материально-техническая база образовательной организации ГБОУ СОШ №562 

обеспечивает: 

- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального 

общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

- соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов; 

- возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации ГБОУ СОШ №562 разработаны и закреплены 

локальным актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный 

процесс.  

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнного 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 молодѐжи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждѐнные по- становлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 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); 
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- аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432);  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, 

ст. 58).  

В зональную структуру образовательной организации ГБОУ СОШ №562 

включены:  

- входная зона;  

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, иностранными языками; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом;  

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (2 спортзала, стадион); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

- административные помещения;  

- гардеробы, санузлы;  

- участки (территории) с целесообразным набором оснащѐнных зон.  

Состав и площади учебных 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 классах и кабинетах необходимых комплектов специализированной 

мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного 

процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 доска классная;  

 стол учителя;  

 кресло для учителя;  

 стол ученический (регулируемый по высоте);  

 стул ученический (регулируемый по высоте);  

 шкаф для хранения учебных пособий; 

 стеллаж демонстрационный;  

 шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента).  

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией;  

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс;  

 сетевой фильтр;  

 документ-камера.  

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны:  

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения;  

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей;  
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 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учѐтом:  

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

 необходимости и достаточности;  

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам:  

 обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВВ 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

- соответствие требованиям ФГОС;  

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения примерной основной 

образовательной программы; 

- учѐт особенностей образовательной организации, еѐ организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации образовательной программы базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической деятельности, включающей:  

- анализ имеющихся условий и ресурсов реализации образовательной программы 

начального общего образования;  

- установление степени соответствия условий и ресурсов образовательной 

организации требованиям ФГОС, а также целям и задачам образовательной 

программы образовательной организации, сформированным с учѐтом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

- разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий для 

реализации требований ФГОС с привлечением всех участников образовательной 

деятельности и возможных партнѐров;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий для реализации требований ФГОС;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов сетевого графика (дорожной карты). 

 

3.6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ООП НОО ГБОУ СОШ №562 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся 

Ссылка на сайт 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ООП НОО ГБОУ СОШ№562 

График проведения оценочных процедур ГБОУ СОШ № 562 

в 2024 - 2025 учебном году 

(в I – II полугодии 2024 - 2025 учебного года) 

График 1 

График 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к ООП НОО ГБОУ СОШ№562 

Положение о контроле успеваемости, установлении форм,  

периодичности и порядка контроля 

Ссылка на сайт 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к ООП НОО ГБОУ СОШ №562 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся по отдельным учебным 

предметам на уровне начального общего образования 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Целью оценивания образовательных достижений обучающихся является 

определение степени освоения обучающимися ООП НОО и готовности к продолжению 

обучения. 

Оценка выражается в форме отметок (баллов) для обучающихся со 2 класса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся со 2-го по 4-й класс 

определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Отметка «1» не используется. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

Пятибалльная шкала соотносится с тремя уровнями успешности: 

необходимый/базовый, программный/повышенный и высокий. Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения программы Уровень успешности Отметка по 5-балльной шкале 

90-100% высокий «5» 

70-89% программный/повышенный «4» 

50-69% необходимый/базовый «3» 

Менее 50% ниже базового «2» 

 

Технология оценивания предметных результатов 

Отдельные действия ученика по использованию знаний в ходе решения учебной задачи, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение 

полноценной задачи - оценки и отметки (знака в фиксированной системе). Оценку и 

отметку определяет учитель по критериям, известным обучающимся и родителям. В 

некоторых случаях учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Кроме того, 

https://562.spb.ru/official/documents/1_%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F%20%D0%9E%D0%9F.pdf
https://562.spb.ru/official/documents/oc_p_I_polugodie_2024-2025.pdf
https://562.spb.ru/official/documents/grafic_ocenocnyh_procedur_2_polugodie_2025.pdf
https://562.spb.ru/official/documents/4_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
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может быть использована самооценка и взаимооценка по известным обучающимся 

критериям. 

 

Выставление отметок 

Количество отметок: за каждую учебную задачу или группу заданий-задач, 

показывающую овладение отдельным требуемым действием (умением), определяется и, 

по возможности, ставится отдельная отметка. 

Правила оценивания 

Отличие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку - знак за решение учебной задачи. В первом классе (в условиях 

безотметочного обучения) вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию, например: 

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+», 

 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или «закрашивает кружок» (по 

выбору учителя) и др. 

Во 2-4 классах отметка ставится за самостоятельное решение учеником учебной 

задачи (задания). Если требуется определить одну отметку за урок, это делается на основе 

отдельных «плюсиков» за решѐнные задания или ответы. Так как отметка носит и 

воспитательный характер, в редких случаях в качестве поощрения и мотивации 

допускается выставление отметки за общую активность. 

Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты решения задач по «Алгоритму самооценки». 

Право на самостоятельный выбор сложности контрольных заданий. 

Уровни успешности. Учитель использует уровни успешности при оценивании 

заданий предметных проверочных работ, а также метапредметных диагностических работ, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных работ). 

Система оценки позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает: 

- стартовая диагностика (только в 1 классе); 

- входной контроль (со 2 класса); 

- текущий; 

- (тематический) контроль - осуществляется в течение всего учебного года. 

Стартовая диагностика позволяет определить уровень готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

Входной контроль проводится в начале учебного года со 2 класса. И определяет 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. Результаты 

входной работы фиксируются учителем в классном журнале. Фиксируется только 

положительная балльная отметка. 

Текущее оценивание (устное, письменное, комбинированное) в начальной школе 

проводится с целью постоянного контроля за успешностью обучения, своевременного 

обнаружения пробелов в знаниях отдельных учеников, устранения этих пробелов, 

предупреждения неуспеваемости обучающихся. Текущее оценивание в начальной школе 

может проводиться в форме устных опросов, чтения текста или стихотворения наизусть, 

беседы по содержанию прочитанного, словарного и математического диктанта, 

списывания, текущих, практических, проверочных, самостоятельных работ, диктантов и 

др. 

Тематический контроль - различные виды контрольных и проверочных работ 

(письменных и устных), которые проводятся в учебное время и предназначены для 

оценивания уровня и качества освоения учеником всего комплекса учебных задач по 

изученному разделу или теме. Форму тематического контроля определяет учитель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала, календарно--
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тематического планирования и используемых им образовательных технологий. 

 В первом классе по всем предметам исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка со стороны учителя на 

критериальной основе. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

 

Для формирования навыков самооценивания и взаимооценивания на 

критериальной основе уже в 1 классе используются такие способы: «Светофор», 

«Пятиуровневая шкала (линеечки) оценивания выполненного задания». 

 

Формы контроля в 1-ом классе: устный опрос и письменный опрос 

(самостоятельные проверочные работы). 

Словесная оценка - это краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Она позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка знаний, умений, 

навыков. В период обучения грамоте она проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, 

отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему 

предложений рукописного и печатного шрифтов и др. 

 

1. Русский язык 

В 1-ом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью данной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку. 

В течение учебного года контроль проводится посредством текущих 

самостоятельных работ. Самостоятельная работа проводится с целью определения уровня 

усвоения знаний, умений и навыков согласно требованиям программы по русскому языку: 

1. Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

2. Средний уровень: допускает ошибки, но 75% объѐма работы выполнено 

верно. 

3. Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету «Русский язык» 

 

Этап 

формирования 
Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс Сведения о русском языке  

 Фонетика и графика Безотметочно Текущий 
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1. Вычленять звуки из слова. 

2. Различать гласные и согласные звуки (в 

том числе различать в словах согласный звук 

[й‖] и гласный звук [и]). 

3. Различать ударные и безударные гласные 

звуки. 

4. Различать согласные звуки: мягкие и 

твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове). 

5. Различать понятия «звук» и «буква». 

6. Определять количество слогов в слове; 

делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове 

ударный слог. 

7. Обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквами е, ѐ, ю,я и буквой ь в конце 

слова. 

Правильно называть буквы русского 

алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита 

для упорядочения небольшого списка слов 

контроль - устный 

опрос 

 Лексика  

 «Состав слова (морфемика)»  

 «Морфология»  

 
«Синтаксис» 

1. Различать слово и предложение; вычленять 

слова из предложений 

Безотметочно Текущий 

контроль - устный 

опрос 

 
«Орфография и пунктуация» 
1. Писать аккуратным разборчивым почерком 

без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова. 

2. 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 

Безотметочно Текущий 

контроль - устный 

опрос, списывание 
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учебника). 

3. Правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 25 слов. 

4. Писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения из 3-5 

слов, тексты объемом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с 

произношением. 

5. Находить и исправлять ошибки на 

изученные правила, описки 

 
Развитие речи 
1. Понимать прослушанный текст. 

2. Читать вслух и про себя (с пониманием) 

короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в 

конце предложения. 

3. 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 

Безотметочно Текущий 

контроль - устный 

опрос 

2 класс 
Сведения о русском языке 

Осознавать язык как основное средство 

общения 

Текущий контроль - 

устный опрос 

 
Фонетика и графика 
1. Характеризовать согласные звуки вне 

слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный (непарный) по твердости 

(мягкости); согласный парный (непарный) по 

звонкости (глухости). 

2. Определять количество слогов в слове; 

делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных). 

3. Устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава слова, в том числе с 

учетом функций букв е, ѐ, ю, я. 

Обозначать на письме мягкость согласных 

звуков буквой мягкий знак в середине слова 

Текущий контроль - 

устный опрос, тест, 

практические 

задания 

 
Лексика 
1. Выявлять в тексте случаи употребления 

многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение 

по учебным словарям. 

2. Выявлять случаи употребления 

синонимов (без называния термина). 

Выявлять случаи употребления антонимов 

(без называния термина) 

Текущий контроль - 

устный опрос, тест, 

практические 

задания 
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Состав слова 
1. Находить однокоренные слова. 

2. Выделять в слове корень (простые 

случаи). 

3. Выделять в слове окончание 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

списывание 

 
Морфология 
1. Распознавать слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?» 

2. Распознавать слова, отвечающие на 

вопросы «что делать?», «что сделать?» и 

другие. 

3. Распознавать слова, отвечающие на 

вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?» 

Текущий контроль - 

устный опрос, тест, 

практические 

задания, 

проектное 

задание 

 
Синтаксис 

1. Определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске 

Текущий контроль - 

устный опрос, тест, 

практические 

задания, 

списывание 

 
Орфография и пунктуация 
1. Находить место орфограммы в слове и 

между словами на изученные правила. 

2. 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. 

3. Правильно списывать (без пропусков и 

искажений букв) слова и предложения, 

тексты объемом не более 50 слов. 

4. Писать под диктовку (без пропусков и 

искажений букв) слова, предложения, тексты 

объемом не более 45 слов с учетом 

изученных правил правописания. 

5. Находить и исправлять ошибки на 

изученные правила, описки. 

Пользоваться толковым, орфографическим, 

орфоэпическим словарями учебника 

Текущий контроль - 

устный опрос, тест, 

практические 

задания, 

диктант. 

Тематический 

контроль - 

проверочная 

работа 

 Развитие речи Текущий контроль - 
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1. Строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (2-4 

предложения на определенную тему, по 

наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 

норм, правильной интонации. 

2. Формулировать простые выводы на основе 

прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1-2 предложения). 

3. Составлять предложения из слов, 

устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам. 

4. Определять тему текста. 

5. Озаглавливать текст, отражая его тему. 

6. Составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста. 

7. Писать подробное изложение 

повествовательного текста объемом 30-45 

слов с опорой на вопросы. 

Объяснять своими словами значение 

изученных понятий; использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач 

устный опрос, тест, 

практические задания, 

устный рассказ из 3-5 

предложений на 

определенную тему 

3 класс 
Сведения о русском языке 

1. Объяснять значение русского языка 

как государственного языка Российской 

Федерации 

Текущий контроль - 

устный опрос 

 
Фонетика и графика 
1. Характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам. 

2. Производить звукобуквенный анализ 

слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования). 

3. Определять функцию разделительных 

мягкого и твердого знаков в словах. 

Устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава, в том числе с учетом 

функций букв е, ѐ, ю, я, в словах с 

разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными 

Текущий контроль - 

устный опрос, тест, 

практические 

задания 

 
Лексика 
1. Выявлять случаи употребления 

синонимов. 

2. Выявлять случаи употребления 

антонимов. 

3. Подбирать синонимы и антонимы к 

словам разных частей речи. 

4. Распознавать слова, употребленные в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи). 

5. Определять значение слова в тексте. 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания 

Тематический контроль 

- проверочная работа 
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Уточнять значение слова с помощью 

толкового словаря 

 
Состав слова 
1. Различать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова 

2. Различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями (без называния 

термина). 

3. Различать однокоренные слова и 

синонимы. 

Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

Текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, 

проектное 

задание 

 
Морфология 
1. Распознавать имена существительные. 

2. Определять грамматические признаки имен 

существительных: род, число, падеж; 

склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями. 

3. Распознавать имена прилагательные. 

4. Определять грамматические признаки 

имен прилагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, 

числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с 

падежом, числом и родом имен 

существительных. 

5. Распознавать глаголы. 

6. Различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?» 

7. Определять грамматические признаки 

глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

изменять глагол по временам (простые 

случаи), в прошедшем времени - по родам. 

8. Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме). 

9. Использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов в 

тексте. 

10. Различать предлоги и приставки 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания 

Тематический контроль 

- проверочная работа в 

виде теста 

 
Синтаксис 
1. Определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске. 

2. Находить главные и второстепенные 

(без деления на виды) члены предложения. 

3. Распознавать распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания 

Тематический контроль 

- проверочная работа в 

виде теста 

 
Орфография и пунктуация. Текущий 
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1. Находить место орфограммы в слове и 

между словами на изученные правила. 

2. Применять изученные правила 

правописания, в том числе: 

• непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

• непроизносимые согласные в корне 

слова; 

• разделительный твердый знак; 

• мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных; 

• не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов со 

словами. 

3. Правильно списывать слова, 

предложения, тексты объемом не более 70 

слов. 

4. Писать под диктовку тексты объемом 

не более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

5. Находить и исправлять ошибки на 

изученные правила, 

описки. 

контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, 

диктант. 

Тематический 

контроль - 

проверочная 

работа в виде 

теста 

 
Синтаксис 
1. Определять вид предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. 

2. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения. 

3. Распознавать распространенные и 

нераспространенные 

предложения 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания 

Тематический контроль 

- проверочная работа в 

виде теста 

 
Орфография и пунктуация. 

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 твердый знак; 

• мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных; 

• не с глаголами; 

• раздельное написание предлогов со 

Текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, 

диктант. 

Тематический 

контроль - 

проверочная 

работа в виде 

теста 
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словами. 

Правильно списывать слова, предложения, 

тексты объемом не более 70 слов. 

Писать под диктовку тексты объемом не 

более 65 слов с учетом изученных правил 

правописания. 

Находить и исправлять ошибки на изученные 

правила, 

описки. 

 
Развитие речи 
1. Понимать тексты разных типов, 

находить в тексте заданную информацию. 

2. Формулировать устно и письменно на 

основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1-2 

предложения). 

3. Строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание (3-5 

предложений на определенную тему, по 

результатам наблюдений) с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации. 

4. Создавать небольшие устные и 

письменные тексты (2-4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета. 

5. Определять связь предложений в 

тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, 

а, но). 

6. Определять ключевые слова в тексте. 

7. Определять тему текста и основную 

мысль текста. 

8. Выявлять части текста (абзацы) и 

отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание. 

9. Составлять план текста, создавать по 

нему текст и корректировать текст. 

10. Писать подробное изложение по 

заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

11. Объяснять своими словами значение 

изученных понятий, использовать изученные 

понятия в процессе решения учебных задач 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания, 

изложение 

4 класс 
Сведения о русском языке 
1. Осознавать многообразие языков и 

культур 

на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных 

духовно-нравственных ценностей народа. 

2. Объяснять роль языка как основного 

Текущий контроль - 

устный опрос 
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средства общения. 

3. Объяснять роль русского языка, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения. 

Осознавать правильную устную и 

письменную речь как показатель общей 

культуры человека 

 
Фонетика и графика 

1. Проводить звуко-буквенный разбор слов (в 

соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом) 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания 

 
Лексика 
1. Подбирать к предложенным словам 

синонимы. 

2. Подбирать к предложенным словам 

антонимы. 

3. Выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения, определять значение 

слова по контексту. 

Уточнять значение слова с помощью 

справочных изданий, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, 

включенных в федеральный перечень 

Текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, 

тестовые 

задания 

 
Состав слова 
1. Проводить разбор по составу слов с 

однозначно выделяемыми морфемами. 

2. Составлять схему состава слова; соотносить 

состав слова с представленной схемой 

Морфология 
1. Устанавливать принадлежность слова 

к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных 

грамматических признаков. 

2. Определять грамматические признаки 

имен существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени 

существительного как части речи. 

3. Определять грамматические признаки 

имен прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор 

имени прилагательного как части речи. 

4. Устанавливать (находить) 

неопределенную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: 

спряжение, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); проводить разбор 

Текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная 

работа 

Текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, 

тестовые 

задания 

Тематический 

контроль – 

проверочная работа 
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глагола как части речи. 

5. Определять грамматические признаки 

личного местоимения в начальной форме: 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных 

повторов в тексте 

 Синтаксис 

1. Различать предложение, словосочетание и 

слово. 

2. Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. 

3. Различать распространенные и 

нераспространенные предложения 

4. Распознавать предложения с 

однородными членами 

5. Составлять предложения с однородными 

членами; 

6. использовать предложения с 

однородными членами в речи 

7. Разграничивать простые 

распространенные и сложные 

предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без 

называния терминов). 

8. Составлять простые распространенные и 

сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочиненные с союзами и, 

а, но и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов). 

9. Производить синтаксический разбор 

простого предложения 

Текущий 

контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, 

тестовые 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная 

работа 

 
Орфография и пунктуация 

1. Находить место орфограммы в слове и 

между 

словами на изученные правила. 

2. Применять изученные правила 

правописания, в том 

числе: 

• непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

• безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, 

-ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа 

ожерелье 

во множественном числе, а также кроме 

собственных имен существительных на -ов, -

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания, 

тестовые задания 

Тематический контроль 

- 

проверочная работа 
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ин, -ий); 

• безударные падежные окончания 

имен прилагательных; 

• мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; 

• наличие или отсутствие мягкого 

знака в глаголах на -ться и -тся; 

• безударные личные окончания 

глаголов; 

• знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, 

соединенными союзами и, а, но и без союзов. 

3. Правильно списывать тексты 

объемом не более 85 слов. 

4. Писать под диктовку тексты 

объемом не более 80 слов с учетом 

изученных правил правописания. 

5. Находить и исправлять 

орфографические 

и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки 

 
Развитие речи 

Осознавать ситуацию общения (с какой 

целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в 

ситуации общения. Строить устное 

диалогическое высказывание, соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия. 

Строить устное монологическое 

высказывание (4-6 предложений), соблюдая 

орфоэпические нормы, правильную 

интонацию, нормы речевого взаимодействия. 

Создавать небольшие устные тексты (3-5 

предложений) для конкретной ситуации 

общения (объявления и другие). 

Осуществлять подробный устный пересказ 

текста 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические задания, 

тестовые задания, 

сочинение 

 

Требования к выставлению отметок по учебному предмету «Русский язык».  

Критерии и нормы оценивания 

Устный ответ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа, обучающегося надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 
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3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» выставляется, если обучающийся: 

- полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» выставляется, если обучающийся 

- дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

- допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

- 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» выставляется, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» выставляется, если обучающийся 

- обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, 

- допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

- демонстрирует в своем ответе такие недостатки, которые являются серьезным 

- препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может выставляться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки обучающемуся отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающемуся на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Письменные работы 

 

Оценки Допустимое количество ошибок 

2 класс 3 класс 4 класс 

Диктант* 

«5» Нет ошибок. Допускаются 

единичные случаи отступления 

от норм каллиграфии, а также 

одно исправление 

Нет ошибок Нет ошибок 
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«4» 1-2 орфографические ошибки и  

1 пунктуационная или  

1 орфографическая + 2 

пунктуационных ошибки 

1-2 орфографические 

ошибки и  

1 пунктуационная или  

1 орфографическая + 2 

пунктуационных ошибки 

1-2 

орфографичес

кие ошибки и  

1 

пунктуационн

ая или  

1 

орфографичес

кая + 2 

пунктуационн

ых ошибки 

«3» 3-5 орфографических ошибок 

или  

3 орфографических и 2-3 

пунктуационных;  

4 орфографических и 2 

пунктуационных;  

5 орфографических и 1 

пунктуационная. 

3-5 орфографических 

ошибок или  

3 орфографических и 2-3 

пунктуационных;  

4 орфографических и 2 

пунктуационных;  

5 орфографических и 1 

пунктуационная. 

3-5 

орфографичес

ких ошибок 

или  

3 

орфографичес

ких и 2-3 

пунктуационн

ых;  

4 

орфографичес

ких и 2 

пунктуационн

ых;  

5 

орфографичес

ких и 1 

пунктуационн

ая. 

«2» 6-7 ошибок 6-7 ошибок 6-7 ошибок 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; в) единичный случай замены одного слова 

другим без искажения смысла; г) отрыв корневой согласной при переносе, если при 

этом не нарушен слогораздел.  

За одну ошибку в диктанте считают: 

а) два исправления орфографического или фонетико-графического характера; б) две 

однотипные пунктуационные ошибки; в) повторение ошибок в одном и том же слове; г) 

две негрубые ошибки. Негрубыми считают следующие ошибки: а) повторение одной и 

той же буквы в слове; б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а 

на другой опущена; в) дважды написано одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

«5» Нет ошибок Нет ошибок Нет ошибок 

«4» Правильно 3/4 задания Правильно 3/4 задания Правильно 

3/4 задания 
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«3» Не менее половины задания 

правильно 

Не менее половины 

задания правильно 

Не менее 

половины 

задания 

правильно 

«2» Не справился с большинством 

грамматических заданий 

Не справился с 

большинством 

грамматических заданий 

Не справился 

с 

большинство

м 

грамматическ

их заданий 

Словарь 

 Объем слов 

8-10 10-12 12-15 

«5» Нет ошибок Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1 ошибка и 1 исправление 1 ошибка и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

«3» 2 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

«2» От 3 до 5 ошибок От 3 до 5 ошибок От 3 до 5 

ошибок 

Списывание 

«5» Нет ошибок. Допускается один 

недочет графического характера. 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» 1-2 ошибки и 1 исправление 1 ошибка и 1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 

«3» 3 ошибки и 1 исправление 2 ошибки и 1 

исправление 

2 ошибки и 1 

исправление 

«2» 4 ошибки и 1-2 исправления 3 ошибки и 1-2 

исправления 

3 ошибки и 1-

2 исправления 

Объем диктанта и текста для списывания 

I четверть 20-25 слов 40-45 слов 60-65 слов 

II четверть 25-30 слов 45-50 слов 65-70 слов 

III четверть 30-35 слов 50-55 слов 70-75 слов 

IV четверть 35-40 слов 55-65 слов 75-80 слов 

Изложение, сочинение* 

«5» Содержание и 

речевое 

оформление 

правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст, причем содержание практически полностью 

продублировано;  

содержит не более 1 неточности; 

Орфографические 1-2 исправление 

«4» Содержание и 

речевое 

оформление 

правильно и последовательно воспроизведен авторский 

текст;  

не более 3 недочетов 

Орфографические не более 2 орфографических и 1 пунктуационной 

ошибки 1-2 исправления 

«3» Содержание и 

речевое 

оформление 

незначительно нарушена последовательность 

изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности;  

не более 5 недочетов 

Орфографические не более 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных 

ошибки 1-2 исправления 
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Орфографические 6 и более орфографических, 3-4 пунктуационных 

ошибки, более 3-5 исправлений 

 

*Дополнения: 

Диктант 

В первые месяцы каждого класса при проведении диктантов целесообразно 

ориентироваться на объем текста предыдущего года. 

При проверке диктанта учитель исправляет все ошибки и описки, но при 

оценивании учитываются только орфографические ошибки, связанные с применением 

изученных правил и допущенные в тех словах, с которыми на уроках проводилась 

специальная работа. Ошибки на неизученные орфограммы при выставлении отметки не 

учитываются. 

Изложение и сочинение 

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. 

Любое изложение (сочинение) оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм (5/4). 

Тест 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной проверочной работой 

(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. 

Тест включает задания средней трудности. Проверка может проводиться как по 

всему разделу, так и отдельно по теме. 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 

«3» - 50 - 69 %; 

«2» - 0- 49 %. 

График контрольных мероприятий по учебному предмету «Русский язык» 

В 1 классе проводится контрольная работа (безотметочная) в апреле.  

| сентябрь октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль март | апрельмай 

2 

класс 

                           +      +     
3 

класс 

       +          +         +           + 
4 

класс 

         +        +           +      +    
 

2. Литературное чтение 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету  

«Литературное чтение» 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс понимать ценность чтения для Безотметочно Устный ответ 
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решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: 

отвечать на вопрос о важности чтения 

для личного развития, находить в 

художественных произведениях 

отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

владеть техникой слогового плавного 

чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух 

целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные 

для восприятия и небольшие по 

объѐму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

Безотметочно Навык 

чтения 

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; 

Безотметочно 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

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; 

Безотметочно Устный ответ 

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; 

Безотметочно Устный ответ 

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 

Безотметочно, Устный 

ответ 
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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; 

Безотметочно 

Пересказ 

читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения; 

Безотметочно Чтение по 

ролям 

составлять высказывания по 

содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному 

алгоритму; сочинять небольшие 

тексты по предложенному началу (не 

менее 3 предложений); 

Безотметочно Устный ответ 

ориентироваться в книге/учебнике по 

обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

Безотметочно Устный ответ 

выбирать книги для самостоятельного 

чтения по совету взрослого и с учѐтом 

рекомендованного учителем списка, 

рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

Безотметочно Устный ответ 

обращаться к справочной литературе 

для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной 

задачей. 

Безотметочно Устный ответ 

2 класс объяснять важность чтения для 

решения учебных задач и применения 

в различных жизненных ситуациях: 

переходить от чтения вслух к чтению 

про себя в соответствии с учебной 

задачей, обращаться к разным видам 

чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и 

литературных произведениях 

отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта, культуры разных 

народов, ориентироваться в 

нравственноэтических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

Текущий Устный ответ 

читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не 

менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

Безотметочно Навык 

чтения 

читать наизусть с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных 

Текущий 

контроль 
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норм не менее 3 стихотворений о 

Родине, о детях, о семье, о родной 

природе в разные времена года; 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

понимать содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и 

формулировать вопросы по 

фактическому содержанию 

произведения; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

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); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, 

воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, 

составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

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; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении; 

Текущий контль Устный 

ответ 

осознанно применять для анализа 

текста изученные понятия (автор, 

литературный герой, тема, идея, 

заголовок, содержание произведения, 

сравнение, эпитет); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

Текущий контроль Устный 

ответ 
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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; 

Текущий 

контроль 

Пересказ 

читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

Чтение по ролям 

составлять высказывания на 

заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 5 

предложений); сочинять по аналогии с 

прочитанным загадки, небольшие 

сказки, рассказы; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

ориентироваться в книге/учебнике по 

обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, 

условным обозначениям; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

выбирать книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

использовать справочную литературу 

для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной 

задачей. 

Текущий контроль Устный 

ответ 

объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на 

контекст и с использованием словаря; 

описывать характер героя, находить 

в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его 

чувств; владеть элементарными 

умениями анализа и интерпретации 

текста: определять тему и главную 

мысль; 

осознанно применять для анализа 

текста изученные понятия (идея, 

заголовок, содержание произведения); 

составлять высказывания на 

заданную тему по содержанию 

произведения 

Тематический 

контроль 

Проверочная работа 

3 класс отвечать на вопрос о культурной 

значимости устного народного 

творчества и художественной 

литературы, находить в фольклоре и 

литературных произведениях 

Текущий контроль Устный 

ответ 
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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); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

Безотметочно Навык 

чтения 

 читать наизусть не менее 4 

стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные 

произведения и познавательные 

тексты; 

Текущий 

контроль 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от 

эпического; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/ прочитанного 

произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 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; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную 

Текущий 

контроль 

 отвечать на вопрос о культурной 

значимости устного народного 

Текущий контроль Устный 

ответ 
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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); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не 

менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

Безотметочно Навык 

чтения 

 читать наизусть не менее 4 

стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

различать художественные 

произведения и познавательные 

тексты; 

Текущий 

контроль 

Выразительное 

чтение 

стихотворений 

 различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от 

эпического; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/ прочитанного 

произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 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; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную 

Текущий 

контроль 
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 выборочно, сжато (кратко), от лица 

героя, с изменением лица рассказчика, 

от третьего лица; 

контроль 

Пересказ 

 при анализе и интерпретации текста 

использовать разные типы речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики 

учебного и художественного текстов; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

Текущий контроль Чтение 

по ролям 

 составлять устные и письменные 

высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста 

на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 

предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о 

прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 сочинять тексты, используя аналогии, 

иллюстрации, придумывать 

продолжение прочитанного 

произведения; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 использовать в соответствии с 

учебной задачей аппарат издания: 

обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, 

приложения, сноски, примечания; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 выбирать книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 использовать справочные издания, в 

том числе верифицированные 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы, 

включѐнные в федеральный перечень. 

Текущий контроль Устный 

ответ 

 использовать в соответствии с 

учебной задачей аппарат издания; 

объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст и с 

использованием словаря; отличать 

автора произведения от героя и 

рассказчика, находить в тексте 

средства изображения героев 

(портрет); 

понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного 

Тематический 

контроль 

Проверочная 

работа 
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произведения; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом 

и переносном значении, средств 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

составлять краткий отзыв о 

прочитанном произведении по 

заданному алгоритму. 

4 класс осознавать значимость 

художественной литературы и 

фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить 

в произведениях отражение 

нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов 

России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к 

систематическому чтению и 

слушанию художественной 

литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать 

собственный круг чтения; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

читать вслух и про себя в соответствии 

с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое 

выборочное); 

Безотметочно Навык 

чтения 

читать вслух целыми словами без 

пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

Безотметочно Навык 

чтения 

читать наизусть не менее 5 

стихотворений в соответствии с 

изученной тематикой произведений; 

Текущий 

контроль 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

различать художественные 

произведения и познавательные 

тексты; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

различать прозаическую и 

стихотворную речь: называть 

особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от 

эпического; 

Текущий контроль Устный 

ответ 
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понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и 

формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, 

учебным и художественным текстам; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

различать и называть отдельные 

жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки 

о животных, бытовые и волшебные), 

приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного 

произведения; осознавать значимость 

художественной литературы и 

фольклора для всестороннего 

развития личности человека; 

демонстрировать интерес и 

положительную мотивацию к 

систематическому чтению и 

слушанию художественной 

литературы; 

объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст и с 

использованием словаря; владеть 

элементарными умениями анализа и 

интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, 

последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста 

Тематический 

контроль 

Проверочная работа 

соотносить читаемый текст с 

жанром художественной 

литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры разных жанров 

литературы России и стран мира; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

владеть элементарными умениями 

анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, 

последовательность событий в 

тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

характеризовать героев, давать 

оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики 

персонажей, выявлять взаимосвязь 

между поступками и мыслями, 

Текущий контроль Устный 

ответ 
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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; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

находить в тексте примеры 

использования слов в прямом и 

переносном значении, средства 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

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); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного 

произведения: строить 

монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм 

произношения, 

Текущий контроль Устный 

ответ 

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; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

читать по ролям с соблюдением норм 

произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

Текущий контроль Чтение 

по ролям 
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составлять устные и письменные 

высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 

10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать 

собственный текст с учѐтом 

правильности, выразительности 

письменной речи; составлять краткий 

отзыв о прочитанном произведении по 

заданному алгоритму; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

сочинять по аналогии с прочитанным, 

составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, 

придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 

10 предложений); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

использовать в соответствии с учебной 

задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, 

предисловие, приложение, сноски, 

примечания); 

Текущий контроль Устный 

ответ 

выбирать книги для самостоятельного 

чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, 

рассказывать о прочитанной книге; 

Текущий контроль Устный 

ответ 

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. 

Текущий контроль Устный 

ответ 

понимать жанровую 

принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного 

произведения; характеризовать 

героев, давать оценку их поступкам, 

составлять портретные 

характеристики персонажей, 

объяснять значение незнакомого слова 

с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в 

тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, 

соотносить читаемый текст с 

жанром художественной 

литературы. 

Тематический 

контроль 

Проверочная 

работа 
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Требования к выставлению отметок по учебному предмету 

«Литературное  чтение» 

Критерии и нормы оценивания 

Устный ответ 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

 суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; демонстрирует повышенный уровень знаний. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

 обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает 

материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

 не может справиться с учебной задачей 

Пересказ: 

Отметка «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;  

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки; 

Отметка «2» - не может выполнить учебную задачу 

Чтение по ролям Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова. 

 подбирать правильную интонацию. 

 читать безошибочно. 

 читать выразительно. 

Отметка «5» - выполнены все требования;  

Отметка «4» допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Отметка «3» - допущены ошибки по двум-трем требованиям 

Отметка «2» - не может выполнить учебную задачу 

Выразительное чтение стихотворения Требования к выразительному чтению: 
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1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка «5» - выполнены правильно все требования;  

Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка «3» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Отметка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Проверочная работа 

Проверочная работа - требует от учащихся хорошей подготовки, 

самостоятельности, знания изученных произведений. Отметки за выполнение заданий 

(если ученик сделал более половины заданий, работа считается выполненной): 

«5» - ученик выполнил 90-100% работы; 

«4» - ученик выполнил 70-80% работы; 

«3» - ученик выполнил 50-60% работы; 

«2» - ученик выполнил менее 50% работы. 

 

Навык чтения (способ, правильность, понимание, техника) 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в 
минуту 

20-24 слов 

2 кл. 

на «2» менее 25 (40) слов в минуту 

на «3» 25-29 (40-48) слов на «4» 30-

34 (49-54) слова на «5» от 35 (55) 

слов 

на «2» менее 40 (50) слов в минуту на «3» 

40-44 (50-58) слова на «4» 45-49 (59-64) 

слов на «5» от 50 (65) слов 

 

Нормативы по проверке техники чтения (количество слов в минуту) 

 

3 кл. на «2» менее 40 (55) слов в минуту 

на «3» 40-49 (55-64) слов на «4» 50-

59 (65-69) слов на «5» от 60 (70) 

слов 

на «2» менее 65 (70) слов в минуту на «3» 

65-69 (70-79) слов на «4» 70-74 (80-84) 

слова на «5» от 75 (85) слов 

4 кл. 

на «2» менее 65 (85) слов в минуту 

на «3» 65-74 (85-99) слова на «4» 75-

84 (100-114) слова на «5» от 85 (115) 

слов 

на «2» менее 70 (100) слов в минуту на «3» 

70-88 (100-115) слов на «4» 89-94 (116-124) 

слова на «5» от 95 (125) слов 

* В скобках даны повышенные нормы. 
1 класс: оценка не ставится, ученик 

«справился» или «не справился». 

В I полугодии техника чтения может не 

проводиться. 

 

1 класс 

У первоклассников проверяется: 

- сформировался ли способ чтения по слогам; 

- насколько происходит осознание общего смысла прочитанного текста; 

- понимает ли ребенок, что означают отдельные слова и предложения; 

- соблюдаются ли паузы, отделяющие предложения. 
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Требования к чтению 

В 1 полугодии технику чтения можно не проверять. 

На конец 2 полугодия у ребенка должно быть сформировано осознанное, 

правильное чтение. Простые слова прочитываются целым словом. Допускается слоговое 

чтение многосложных слов. 

Особенности проверки 

Для проверки техники чтения необходимо заранее подготовить незнакомый 

ребенку текст. Предложения в тексте должны быть простые и короткие. Картонок быть не 

должно, чтобы ученик не отвлекался. Важно настроить ребенка на быстрое чтение. 

В процессе чтения первоклассник должен следить по тексту пальцем, чтобы не 

потерять строчку. Когда ребенок начал читать, не следует останавливать его, даже если он 

ошибся в прочтении слова или в постановке ударения. После чтения необходимо задать 

ребенку несколько вопросов по тексту. 

2 класс 

У второклассников проверяется: 

- насколько сформировано умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

- осознается ли школьником смысл содержания текста; 

- умеет ли ребенок использовать паузы, соответствующие знакам препинания в 

- тексте; 

- используются ли при прочтении интонации, передающие особенности героев. 

Требования к чтению 

В 1 полугодии второго класса чтение осознанное, правильное, целыми словами. 

Допускается прочитывание по слогам слов, имеющих сложную слоговую структуру. 

Во 2 полугодии помимо правильного, осознанного чтения целыми словами, дети 

должны также соблюдать паузы, интонации, логические ударения. Слоговое чтение 

нежелательно. 

Тексты для проверки техники чтения во втором классе должны подбираться в 

зависимости от рекомендаций методистов. Предложения в тексте должны состоять из 

знакомых ребенку слов. Не стоит брать тексты, в которых встречаются длинные 

прилагательные, редко употребляемые слова, диалоги или рисунки. 

3 класс 

У учащихся третьих классов проверяется: 

- умение читать целыми словами; 

- осмысление содержания прочитанного текста; 

- использование основных средств выразительности (интонации, пауз, логических 

ударений). 

Требования к чтению 

На конец обучения в третьем классе у детей должно быть сформировано 

правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами 

про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также 

тона, темпа, логического ударения, громкости, посредством которых ученик выражает 

понимание смысла читаемого. 

4 класс 

У учащихся четвертых классов проверяется: 

- сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

- осмысленность чтения текста; 

- выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста; 

- самостоятельный выбор элементарных средств выразительности, в зависимости от 

характера произведения. 

Требования к чтению 
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На момент завершения начального образования, у детей должно быть 

сформировано осознанное, правильное, выразительное чтение, с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Посредством пауз, интонаций, ученик выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию. Осуществление 

самостоятельной подготовки к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 

любого по объему и жанру текста. Установка на постепенное увеличение скорости 

чтения. 

График контрольных мероприятий по учебному предмету «Литературное 

чтение» 

 

 сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

с зе

в] 

рал

ь 

март ап] рель май 
2 класс                                +     
3 класс              +                 +      
4 класс              +               +        
 

3. Иностранный язык (английский) 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ оценки, тип 

контроля 

2 класс Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, используя вербальные и/или 

зрительные опоры в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника); создавать 

устные связные монологические 

высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с опорой на 

картинки, фотографии и/или ключевые 

слова, вопросы. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать 

речь учителя и одноклассников; 

воспринимать на слух и понимать 

учебные 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 

Аудирование, опрос, 

устный ответтекущий 

контроль. Тест, чтение 

тематический контроль 



509 

 

фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 

40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты 

объѐмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; читать про себя и 

понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку 

(объѐм текста для чтения — до 80 слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, 

сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие 

поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом). 

 Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского 

языка в правильной последовательности, 

фонетически корректно их озвучивать и 

графически корректно воспроизводить 

(полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

— применять пчравила чтения гласных 

в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые 

звукобуквенные сочетания при анализе 

знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

— читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмикоинтонационных 

особенностей 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

Аудирование, опрос, 
устный ответтекущий 
контроль. Тест, чтение 
тематический контроль 
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— заполнять пропуски словами; 

дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки 

препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце 

предложения) и использовать знак 

апострофа в сокращѐнных формах глагола-

связки, вспомогательного и модального 

глаголов 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения; 

— использовать языковую догадку в 

распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, 

специальный, вопросы), побудительные (в 

утвердительной форме); распознавать и 

употреблять нераспространѐнные и 

распространѐнные простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple 

Tense; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи простые предложения с 

простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.); распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to 

dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в 

составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s _____ Is it __ ? What’s 

...?; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с краткими 

глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной 
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и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в 

утвердительной форме (Come in, please.); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got _Have you 

got _?); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a 

bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a 

bike.); can для получения разрешения (Can I 

go out?); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее 

распространѐнные случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи множественное число 

существительных, образованное по 

правилам и исключения: a pen — pens; a 

man — men; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; распознавать 

и употреблять в устной и письменной речи 

указательные местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи вопросительные слова 

who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предлоги места on, in, 

near, under; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

 Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными 

социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в 

англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, 

Аудирование, опрос, 

устный ответ текущий 

контроль. Тест, чтение 

тематический контроль 
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знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством; 

— знать названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка и их столиц 

3 класс Коммуникативные умения Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами в рамках 

изучаемой тематики с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 

4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические 

высказывания (описание; 

повествование/рассказ) в рамках изучаемой 

тематики объѐмом не менее 4 фраз с 

вербальными и/или зрительными опорами; 

передавать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объѐм 

монологического высказывания — не менее 

4 фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать 

речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать 

учебные 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 

объѐмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, 

Аудирование, опрос, 

устный ответ текущий 

контроль. Тест, чтение, 

тематическимй 

контроль 
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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, а также с 

использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения — до 130 слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с 

указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, 

любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с 

пояснением, что на них изображено 

 Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— применять правила чтения гласных в 

третьем типе слога (гласная + г); 

— применять правила чтения сложных 

сочетаний букв (например, -tion, -ight) в 

односложных, двусложных и 

многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

— различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы/предложения с 

соблюдением их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), включая 200 лексических 

единиц, освоенных на первом году 

обучения; 

— распознавать и образовывать 

родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, 

-ty, -th) и словосложения (football, 

Аудирование, опрос, 

устный ответтекущий 

контроль. Тест, чтение 

тематический контроль 
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snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t 

talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense 

(There was a bridge across the river. There 

were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing 

something; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи конструкцию I’d like to 

...; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи правильные и 

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 существительные в 

притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи слова, выражающие 

количество c исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи наречия частотности 

usually, often; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи неопределѐнные 

местоимения some/any в повествовательных 

и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи вопросительные слова 

when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи порядковые 
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числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предлог направления 

движения to (We went to Moscow last year.); 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предлоги места next to, 

in front of, behind; 

— распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи предлоги времени: at, in, 

on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, 

on Monday. 

 Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными 

элементами речевого поведенческого 

этикета, принятыми в англоязычной среде, в 

некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и 

страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

Аудирование, опрос, 

устный ответтекущий 

контроль. Тест, чтение 

тематический контроль 

4 класс 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 объѐме не менее 

4—5 реплик со стороны каждого 

собеседника; 

— создавать устные связные 

монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с 

вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи для 

4 класса (объѐм монологического 

высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные 

монологические высказывания по образцу; 

выражать своѐ отношение к предмету речи; 

Аудирование, опрос, 

устный ответтекущий 

контроль. Тест, 

чтение,- тематический 

контроль 
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— передавать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объѐме не менее 

4—5 фраз. 

— представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том 

числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объѐме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать 

речь учителя и 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 

объѐмом 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 (объѐм 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 
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— заполнять анкеты и формуляры с 

указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия и т. 

д.; 

— писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

— писать с опорой на образец 

электронное сообщение личного характера 

(объѐм 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 ритмикоинтонационных 

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 pi
a
y)- 

Грамматическая сторона речи 

— 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 

Аудирование, опрос, 

устный ответтекущий 

контроль. Тест, чтение 

тематический контроль 
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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 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 днѐм 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 

Аудирование, опрос, 

устный ответтекущий 

контроль. Тест, чтение 

тематический контроль 

 

 

Требования к выставлению отметок по предмету «Иностранный язык (английский)» 

Критерии и нормы оценивания 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 
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Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Аудирование текста 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Устная речь\Устное высказывание по теме. Монологическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 
5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм 

высказывания не менее 6 фраз. 
4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. 

Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объѐм 

высказывания не менее 6 фраз. 
3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание 

не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом 

понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объѐм 

высказывания - менее 6 фраз. 

2 
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

 

Устная речь\Устное высказывание по теме. Диалогическая форма 

 

Отметка Характеристика ответа 
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5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 
4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения 

речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки 

произносятся правильно, в основном соблюдается правильная интонация. 

Объѐм высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны. 3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются 

отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объѐм высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны. 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется 

крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 
 

Лексико-грамматический тест 

% правильно выполненного 

задания 

Оценка 

90 - 100 % 5 

70 - 89 % 4 

50 - 69 % 3 

Менее 50 % 2 

 

График контрольных мероприятий по учебному предмету «Иностранный 

(английский)язык» 

 сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январь ( евраль ма рт апрел

ь 

май 
2 

класс 

                       +            + 

3 

класс 

                  +                +  
4 

класс 

              +                    +  

 

4. Математика 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету «Математика» 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс -читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от 0 до 20; -

Безотметочно 

Текущий контроль - 
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пересчитывать различные объекты, 

устанавливать порядковый номер объекта; 

-находить числа, большие или меньшие 

данного числа на заданное число; 

-выполнять арифметические действия 

сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; -

называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

-решать текстовые задачи в одно действие 

на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос); 

-сравнивать объекты по длине, 

устанавливая между ними соотношение 

«длиннее-короче», «выше-ниже», «шире-

уже»; -измерять длину отрезка (в см), 

чертить отрезок заданной длины; -различать 

число и цифру; 

-распознавать геометрические фигуры: 

круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 

-устанавливать между объектами 

соотношения: «слева-справа», «спереди-

сзади», между; 

-распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения 

относительно заданного набора 

объектов/предметов; -группировать 

объекты по заданному признаку, находить и 

называть закономерности в ряду объектов 

повседневной жизни; -различать строки и 

столбцы таблицы, вносить данное в 

таблицу, извлекать данное или данные из 

таблицы; 

-сравнивать два объекта (числа, 

геометрические фигуры); -распределять 

объекты на две группы по заданному 

основанию. 

устный опрос 

2 класс -читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах 100; 

-находить число большее или меньшее 

данного числа на заданное число (в 

пределах 100), большее данного числа в 

заданное число раз (в пределах 20); 

-устанавливать и соблюдать порядок при 

вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего 

действия сложения и вычитания в пределах 

100; 

-называть и различать компоненты 

действий умножения (множители, 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, тестовые 

задания 
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произведение), деления (делимое, делитель, 

частное); 

-решать текстовые задачи в одно-два 

действия: представлять задачу (краткая 

запись, рисунок, таблица или другая 

модель), планировать ход решения 

текстовой задачи в два действия, оформлять 

его в виде арифметического действия или 

действий, записывать ответ; 

-находить неизвестный компонент 

сложения, вычитания; -выполнять 

измерение длин реальных объектов с 

помощью линейки; 

-распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; 

-проводить одно-двухшаговые логические 

рассуждения и делать выводы; 

-находить общий признак группы 

математических объектов (чисел, величин, 

геометрических фигур); 

-находить закономерность в ряду объектов 

(чисел, геометрических фигур); 

-представлять информацию в заданной 

форме: дополнять текст задачи числами, 

заполнять строку или столбец таблицы, 

указывать числовые данные на рисунке 

(изображении геометрических фигур); 

- сравнивать группы объектов (находить 

общее, различие); 

- подбирать примеры, подтверждающие 

суждение, ответ; 

- составлять (дополнять) текстовую задачу; 

- проверять правильность вычисления, 

измерения 

-выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание, в пределах 100 - 

устно и письменно, умножение и деление в 

пределах 50 с использованием таблицы 

умножения; 

-использовать при выполнении 

практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), 

массы (килограмм), времени (минута, час), 

стоимости (рубль, копейка); 

- сравнивать величины длины, массы, 

времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше или меньше 

на»; 

-находить длину ломаной, состоящей из 

двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, тестовые 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 
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-находить длину ломаной, состоящей из 

двух-трѐх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 

-определять с помощью измерительных 

инструментов длину, определять время с 

помощью часов; 

-различать и называть геометрические 

фигуры: прямой угол, ломаную, 

многоугольник; 

-на бумаге в клетку изображать ломаную, 

многоугольник, чертить с помощью 

линейки или угольника прямой угол, 

прямоугольник с заданными длинами 

сторон; 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, тестовые 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

3 класс -находить число большее или меньшее 

данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 

-выполнять действия умножение и деление 

с числами 0 и 1; -использовать при 

вычислениях переместительное и 

сочетательное свойства сложения; 

-находить неизвестный компонент 

арифметического действия; -называть, 

находить долю величины (половина, 

четверть); -сравнивать величины, 

выраженные долями; 

-использовать при решении задач и в 

практических ситуациях (покупка товара, 

определение времени, выполнение 

расчѐтов) соотношение между величинами; 

-при решении задач выполнять сложение и 

вычитание однородных величин, 

умножение и деление величины на 

однозначное число; 

-конструировать прямоугольник из данных 

фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; -

сравнивать фигуры по площади (наложение, 

сопоставление числовых значений); 

-распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения 

со словами: «все», «некоторые», «и», 

«каждый», «если..., то...»; -формулировать 

утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-двухшаговые), в том 

числе с использованием изученных связок; 

-классифицировать объекты по одному-

двум признакам; -извлекать, использовать 

информацию, представленную на 

простейших диаграммах, в таблицах 

(например, расписание, режим работы), на 

предметах повседневной жизни (например, 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, тестовые 

задания 



524 

 

ярлык, этикетка), а также структурировать 

информацию: заполнять простейшие 

таблицы; 

-составлять план выполнения учебного 

задания и следовать ему, выполнять 

действия по алгоритму; 

-сравнивать математические объекты 

(находить общее, различное, уникальное); 

-выбирать верное решение математической 

задачи 

-читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа в пределах 1000; 

-выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание (в пределах 100 - 

устно, в пределах 1000 - письменно), 

умножение и деление на однозначное 

число, деление с остатком (в пределах 100 - 

устно и письменно); 

-устанавливать и соблюдать порядок 

действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

-сравнивать величины длины, площади, 

массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше или 

меньше на или в»; 

-решать задачи в одно-два действия: 

представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

Текущий 

контроль - устный 

опрос, практические 

задания, тестовые 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

-выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание (в пределах 100 - 

устно и письменно, в пределах 1000 - 

письменно), умножение и деление на 

однозначное число; 

-решать задачи в одно-два действия: 

представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ 

(устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

Текущий 

контроль - устный 

опрос, практические 

задания, тестовые 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

-решать задачи в одно-два действия: 

представлять текст задачи, планировать 

ход решения, записывать решение и ответ, 

анализировать решение (искать другой 

способ решения), оценивать ответ 

Текущий 

контроль - устный 

опрос, практические 

задания, тестовые 

задания 
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(устанавливать его реалистичность, 

проверять вычисления); 

-устанавливать и соблюдать порядок 

действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками или без 

скобок), содержащего арифметические 

действия сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

-определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину (массу, время), 

выполнять прикидку и оценку результата 

измерений, определять продолжительность 

события; 

-находить периметр прямоугольника 

(квадрата), площадь прямоугольника 

(квадрата); 

-использовать при выполнении 

практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (минута, час, секунда), 

стоимости (копейка, рубль); 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, тестовые 

4 класс -находить число большее или меньшее 

данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

-выполнять прикидку результата 

вычислений, проверку полученного ответа 

по критериям: достоверность (реальность), 

соответствие правилу (алгоритму), а также с 

помощью калькулятора; 

-определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в 

помещении), скорость движения 

транспортного средства, вместимость с 

помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

-различать окружность и круг, изображать с 

помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 

-различать изображения простейших 

пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в 

простейших случаях проекции предметов 

окружающего мира на плоскость (пол, 

стену); 

-формулировать утверждение (вывод), 

строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

-извлекать и использовать для выполнения 

заданий и решения задач информацию, 

Текущий 

контроль - устный 

опрос, практические 

задания, тестовые 

задания 
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представленную на простейших столбчатых 

диаграммах, в таблицах с данными о 

реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (например, календарь, 

расписание), в предметах повседневной 

жизни (например, счет, меню, прайслист, 

объявление); 

-использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных 

ситуациях, дополнять алгоритм, 

упорядочивать шаги алгоритма; -составлять 

модель текстовой задачи, числовое 

выражение; -выбирать рациональное 

решение задачи, находить все верные 

решения из предложенных. 

 -читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать многозначные числа; 

-выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - 

устно), умножение и деление многозначного 

числа на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно), деление 

с остатком - письменно (в пределах 1000); 

-решать текстовые задачи в 1-3 действия, 

выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; 

-решать практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение 

расчѐтов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), 

находить различные способы решения; 

-заполнять данными предложенную 

таблицу, столбчатую диаграмму 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, тестовые 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

 -решать текстовые задачи в 1-3 действия, 

выполнять преобразование заданных 

величин, выбирать при решении 

подходящие способы вычисления, сочетая 

устные и письменные вычисления и 

используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать 

полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию; 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практические 

задания, тестовые 

задания 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 
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-классифицировать объекты по заданным 

или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

-выполнять арифметические действия: 

сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 - устно), 

умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно), деление 

с остатком - письменно (в пределах 1000); 

-использовать единицы величин при 

решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, 

скорость); 

-заполнять данными предложенную 

таблицу, столбчатую диаграмму; 

-решать практические задачи, связанные с 

повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение 

расчѐтов), в том числе с избыточными 

данными, находить недостающую 

информацию (например, из таблиц, схем), 

находить различные способы решения; 

-использовать при решении задач единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), 

площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости 

(километр в час); 

 -использовать при решении текстовых 

задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем 

и пройденным путем, между 

производительностью, временем и объѐмом 

работы; 

-находить неизвестный компонент 

арифметического действия; -выполнять 

арифметические действия: сложение и 

вычитание с многозначными числами 

письменно (в пределах 100 - устно), 

умножение и деление многозначного числа 

на однозначное, двузначное число 

письменно (в пределах 100 - устно), деление 

с остатком - письменно (в пределах 1000); 

-выполнять разбиение (показывать на 

рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), 

находить периметр и площадь фигур, 

составленных из двух-трех 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 
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прямоугольников (квадратов); 

-находить долю величины, величину по ее 

доле; 

-распознавать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример; 

 -читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать многозначные числа; 

-вычислять значение числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего 

2-4 арифметических действия, 

использовать при вычислениях изученные 

свойства арифметических действий; 

-находить неизвестный компонент 

арифметического действия; -использовать 

при решении текстовых задач и в 

практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным 

путем, между производительностью, 

временем и объѐмом работы; 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

 

 

Требования к выставлению отметок по учебному предмету «Математика» 

 

Критерии и нормы оценивания 

Контрольная работа 

 Оценки 

Вид работы 5 4 3 2 

Только примеры Без 

ошибо

к 

1-2 

вычислительные 

ошибки 

3-4 вычислительные 

ошибки 

5 и более 

вычислительн

ых ошибок 

Только задачи Без 

ошибо

к 

Нет ошибок в ходе 

решения задач, есть 

1-2 

вычислительные 

ошибки ( в том 

числе и в задаче) 

1 ошибка в ходе 

решения задачи и 1 

вычислительная 

ошибка 

-Ошибки в 

ходе решения 

2 задач -или 

ошибка в ходе 

решения 

задачи и 2 

вычислительн

ые ошибки в 

других 

задачах 

Комбинированны

е  

(1 задача, 

примеры и 

задания других 

видов) 

Без 

ошибо

к 

1-2 

вычислительные 

ошибки 

-1 ошибка в ходе 

решения задачи или  

 -3-5 вычислительных 

ошибок (при 

отсутствии ошибки в 

ходе решения задачи) 

- ошибки в 

ходе решения 

двух задач и 1 

вычислительн

ая ошибка 

 -или 

допущено 

более 5 

вычислительн

ых ошибок 
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Комбинированны

е  

(2 задачи и 

примеры) 

Без 

ошибо

к 

1-2 

вычислительные 

ошибки 

-1 ошибка в ходе 

решения 1 из задач  

-или 3-4 

вычислительные 

ошибки ( при 

отсутствии ошибки в 

ходе решения задач) 

-Ошибки в 

ходе решения 

2 задач -или 1 

ошибка в ходе 

решения за-

дачи и 4 

вычислительн

ые ошибки -

или допущено 

более 6 

вычисли-

тельных 

ошибок при 

решении 

задач и 

примеров. 

Математический диктант (12 и более арифметических действий) 

 Без 

ошибо

к 

Не выполнено 1/5  Не выполнено 1/4  Не выполнено 

1/2  

Классификация ошибок и недочѐтов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение правил, алгоритмов; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания-проверка вычислительных умений 

и навыков; 

- пропуск части действий, операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа; 

- несоответствие пояснения, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочѐты: 

- неправильное списывание данных; 

- ошибки в записях математических терминов; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа  

Примечание. Наличие в работе недочѐтов вида: неправильное списывание данных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических 

терминов и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число 

исправлений ведет к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

а) при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного 

материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

б) производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; 

умеет проверять произведенные вычисления; 

в) умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания 

практического характера; 

г) допускает неточность в работе, который исправляет самостоятельно при 
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указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил 

ошибку. 

Оценка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения 

учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и примеров. 

Тест 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 

«3» - 50 - 69 %; 

«2» - 0- 49 %. 

График контрольных мероприятий по учебному предмету «Математика» 

 сентябрь октяб рь ноябрь декабрь

ь 

январь фев

! 

рал

ь 

март ап рель май 
2 класс                         +       +     
3 класс        +     +             +       +    
4 класс        +     +            +        +    

 

5. Окружающий мир 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс Человек и общество Безотметочно. 

Текущий 

контроль - устный 

опрос 

• Учащийся научится называть себя и 

членов своей семьи по фамилии, имени, 

отчеству, профессии членов своей семьи, 

домашний адрес и адрес своей школы; 

проявлять уважение к семейным ценностям и 

традициям, соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме и на природе; 

• воспроизводить название своего 

населѐнного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов 

родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей 

семьи, профессий; 

«Человек и природа» Безотметочно. 

Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

• различать объекты живой и неживой 

природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений 

(корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 

группы животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери); 

• описывать на основе опорных слов 

наиболее распространѐнные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и 
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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 счѐт 

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; 

Правила безопасной жизнедеятельности Безотметочно. 

Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

• соблюдать правила безопасности на 

учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться 

бытовыми электроприборами; 

• соблюдать правила здорового питания и 

личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения 

пешехода; 

• соблюдать правила безопасного поведения в 

природе 

2 класс «Человек и общество» Устный опрос. 

Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

• 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; 
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важных событий прошлого и настоящего 

родного края; трудовой деятельности и 

профессий жителей родного края; 

«Человек и природа» Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

• проводить, соблюдая правила 

безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

• приводить примеры изученных 

взаимосвязей в природе, примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни 

человека; 

• описывать на основе предложенного 

плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности 

родного края, музейные экспонаты); 

• описывать на основе предложенного 

плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звѐзды, 

созвездия, планеты; 

• группировать изученные объекты 

живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

• сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних признаков; 

• ориентироваться на местности по 

местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

• создавать по заданному плану 

развѐрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

• использовать для ответов на вопросы 

небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и в природе, оценивать примеры 

положительного и негативного отношения к 

объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

Правила безопасной жизнедеятельности Текущий контроль - 

устный опрос • соблюдать правила безопасного поведения в 

школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

• соблюдать режим дня и питания; 

• безопасно использовать мессенджеры 

Интернета в условиях контролируемого 

доступа в Интернет 

К концу 3 

класса 

«Человек и общество» Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

Тематический 

• различать государственную символику 

Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным 

символам России и своего региона; 

• проявлять уважение к семейным 
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ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

• приводить примеры памятников 

природы, культурных объектов и 

достопримечательностей родного края; 

столицы России, городов РФ с богатой 

историей и культурой; российских центров 

декоративно-прикладного искусства; 

проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России; 

• показывать на карте мира материки, 

изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного 

бюджета; 

контроль - 

проверочная работа 

«Человек и природа» Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая, 

проектная работа. 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

• 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 

развѐрнутые высказывания о природе, 

человеке и обществе, сопровождая 

выступление иллюстрациями (презентацией); 

Правила безопасной жизнедеятельности Текущий 
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• 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 

Интернет 

контроль - устный 

опрос, тест 

4 класс «Человек и общество» Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая, 

проектная работа. 

Тематический 

контроль - 

проверочная работа 

• проявлять уважение к семейным 

ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным 

символам России; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме; 

• показывать на физической карте 

изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озѐра, 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; 

«Человек и природа» Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая, 

проектная работа. 

Тематический 

контроль - 

• проводить по 

предложенному/самостоятельно 

составленному плану или выдвинутому 

предположению несложные наблюдения, 

опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и 
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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 времѐн года, сезонных 

изменений в природе своей местности, 

причины смены природных зон); 

• называть наиболее значимые 

природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного); 

• называть экологические проблемы и 

определять пути их решения; 

• создавать по заданному плану 

собственные развѐрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

• использовать различные источники 

информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения 

на природе; 

проверочная работа 

Правила безопасной жизнедеятельности Текущий 

контроль - устный 

опрос, 

практическая 

работа. 

• осознавать возможные последствия 

вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; 

• соблюдать правила безопасного 

поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного 

пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 

центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.); 

• соблюдать правила безопасного 

поведения при езде на велосипеде, самокате и 

других средствах индивидуальной 

мобильности; 

• осуществлять безопасный поиск 

образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья 

использования электронных средств обучения. 
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Требования к выставлению отметок по предмету «Окружающий мир» 

Критерии и нормы оценивания 

Устный опрос 

В основу оценивания устного опроса по окружающему миру учащихся 

положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

 

Критерий/отметка «5» «4» «3» «2» 

Осознанность и 

логичность изложения 

материала 

+ Допускаются 

отдельные 

неточности 

Допускаются 

отдельные 

неточности 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживает 

незнание большей 

части материала, не 

справляется даже с 

помощью учителя 

Твѐрдое знание 

материала 

+ Допускаются 

1-2 подсказки 

Допускаются 

1-2 подсказки 

Использование своих 

примеров 

 ( по наблюдениям, 

практическим работам) 

+ + Не использует 

Установление связей 

между объектами и 

явлениями природы, 

причиной и следствием 

исторических событий 

+ + Испытывает 

затруднение 

при 

установлении 

связей 

Ориентирование в тексте 

учебника 

+ + + 

Полные ответы на 

вопросы  

+ + + 

 

СООБЩЕНИЕ (оценивается содержание и оформление одной отметкой, устное 

выступление другой) 

 

 Критерии баллы 

со
д

ер
ж

ан
и

е 

Объѐм: 5-7 предложений – 2 класс, 10-15 – 3-4 класс 1балл 

Содержание соответствует теме 1балл 

Доступное, понятное изложение материала 1 балл 

Использование терминов*  

Наличие иллюстраций (картинок, схем и т.п.), поясняющих текст*  

о
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Текст аккуратно (без ошибок и исправлений) напечатан или написан 

вручную 

1балл 

Указана тема сообщения, предмет, автор 1балл 

Указан источник информации 1балл 



537 

 

Может быть титульный лист*  

   Перевод в 5-балльную систему (во 2 и 3 классах оценивается только «4» и «5») 

Оценивается содержание и оформление по обязательным критериям: 

«5»: 3 б. за содержание + 2-3 б. за оформление  

«4»: 3 б. за содержание + 1-2 б. за оформление или 2 б. за содержание + 1-3 б. за 

оформление  

 * Дополнительные критерии: желательные, но не являющиеся обязательными в
ы

сту
п

л
ен

и
е 

Рассказывание сообщения, а не чтение с листа 1балл 

Демонстрация уверенности, хорошего знания материала, понимания 

употребляемых терминов 

1балл 

Речь грамотная, связная 1балл 

Отсутствуют запинки, долгие паузы, слова-паразиты («значит», «как 

бы», «типа», «так сказать», «ну» и т.п.) 

1балл 

Темп и громкость речи удобна для слушания 1балл 

  Перевод в 5-балльную систему 

5 б. – «5» 

4 б. – «4» 

3 б. – «3» 

 

 

Критерии оценивания работы с картой 4 класс  

 «5» «4» «3» «2» 

1. Правила* демонстрации объектов 

(настенные карты) 

 Физическая карта: 

- показ различных форм земной 

поверхности: равнины, горы и т.д. 

- показ водных ресурсов: моря, 

реки, и т.п. 

-показ различных географических 

объектов: страны, города, материки 

и т.п. 

-показ полезных ископаемых 

 Карта природных зон: 

- умение показывать природные 

зоны России 

 Политико-административная 

карта: 

- показ субъектов РФ 

 Карта полушарий: 

- умение показывать материки, 

океаны 

 

 

 

- без 

ошибок 

 

 

 

-1-2 

ошибки 

 

 

 

 

- 3-4 

ошибки 

 

 

 

Более 5 

ошибок 

Оценка может быть снижена на 1 балл за ошибки при демонстрации объектов 

(точечный показ) 

Критерии оценивания работы с контурной картой 4 класс  
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1.Изображение (раскрашивание) 

природных зон 

- аккуратность; 

- правильность; 

- выбор цвета. 

 

 

 

 

 

2. Обозначение на карте различных 

географических объектов (страны, 

города, океаны. моря, реки и т.д.) 

- без 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

- объекты 

обозначены 

аккуратно, 

грамотно, в 

соответств

ии с 

правилами 

заполнения 

карты 

 

- 

отдельны

е 

недочеты 

в 

изображе-

нии 

природны

х зон 

(незначи-

тельное 

нарушени

е границ 

природны

х зон) 

 

- 1-2 

орфограф

и-ческие 

ошибки в 

написани

и 

названий 

- 

нарушени

е границ 

природны

х зон 

 и 

несоблюд

е-ние 

цвета, 

соответст

вующего 

природно

й зоне; 

 

 

- 3-4 

орфограф

ические 

ошибки, 

наличие 

исправле-

ний 

- 

задание 

не 

выполне

-но; 

 

 

 

 

 

- 

задание 

не 

выполне

-но; 

 

Оценка за работу в контурной карте может быть снижена на 1 балл за наличие 

исправлений. 

 

Правила демонстрации настенной карты: 

1. Учащийся располагается боком к карте, держа указку в руке. 

2. Географические объекты показываются по контуру (границам). 

Правила работы с контурной картой: 

1. Все надписи выполняются черной ручкой или карандашом печатными буквами. 

2. Раскрашивание объектов выполняется цветными карандашами (запрещено 

пользоваться фломастерами) 

Практические и проектные работы 

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 

и другими средствами; 

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; 
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 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. 

Тесты 

Оценивание теста: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 

«3» - 50 - 69 %; 

«2» - 0- 49 %. 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки в 

разных видах работ: 

Грубые ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Негрубые ошибки: 

- 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. 

Примечание: 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметка 

может быть повышена на один балл или выставлена дополнительная отметка. Отметка 

может снижаться на один балл, если обучающимся получены замечания по 

соблюдению техники безопасности и правилам работы с материалами и 
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оборудованием. 

 

Примечание: 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметка 

может быть повышена на один балл или выставлена дополнительная отметка. Отметка 

может снижаться на один балл, если обучающимся получены замечания по 

соблюдению техники безопасности и правилам работы с материалами и 

оборудованием. 

 

График контрольных мероприятий по учебному предмету «Окружающий мир» 

 

 сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

 декабрь январь фе

в! 

рал

ь 

март апрель май 
2 

клас

с 

                                  +  

3 

клас

с 

              +                    +  

4 

клас

с 

             +                +       

 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  

(модули, реализуемые в ГБОУ СОШ №562) 

 

Модуль «Основы религиозных культур 

народов России» 

 

• 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 нравственных заповедях, нормах морали в 

традиционных религиях России (православие, ислам, 

буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений 

в семье, между людьми; 

• раскрывать основное содержание нравственных категорий 

(долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 

объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных 

традициях; 

• соотносить нравственные формы поведения с нравственными 

нормами, заповедями в традиционных религиях народов 

России; 

Текущий, устный 

опрос 
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 раскрывать своими словами первоначальные 

представления о мировоззрении (картине мира) в 

вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об 

основателях религий; рассказывать о священных писаниях 

традиционных религий народов России (Библия, Коран, 

Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и 

служителях религиозного культа (священники, муллы, 

ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях 

(1-2 примера); 

 рассказывать о назначении и устройстве священных 

сооружений (храмов) традиционных религий народов 

России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

 рассказывать о религиозных календарях и праздниках 

традиционных религий народов России (православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 

праздника каждой традиции); 

 раскрывать основное содержание норм отношений в 

религиозной семье (православие, ислам, буддизм, иудаизм), 

общее представление о семейных ценностях в 

традиционных религиях народов России; понимание 

отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

 распознавать религиозную символику традиционных 

религий народов России (православия,ислама,буддизма, 

иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

 рассказывать о художественной культуре традиционных 

религий народов России (православныеиконы, исламская 

каллиграфия, буддийская тайнопись); главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 

иудаизма (архитектура, изобразительноеискусство язык и 

поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой среды); 

 излагать основные исторические сведения о роли 

традиционных религий в становлении культуры народов 

России, российского общества, российской 

государственности; 

 первоначальный опыт поисковой, проектной 

деятельности по изучению исторического и культурного 

наследия традиционных религий народов России в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные 

и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

 приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы религиозной 

культуры и внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; выражать своими словами 

понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека,людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания; понимание российского 

общества как многоэтничного и многорелигиозного 
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(приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) 

патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине -

России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных 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 

традиционных религиях народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая проектная 

работа 

Модуль «Основы светской этики»: 

• 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; 

• раскрывать своими словами первоначальные 

представления об основных нормах российской светской 

Текущий 

устный 

опрос 
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(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 трѐх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий 

народов России), праздниках в своѐм 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 еѐ 

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 еѐ 

результатов; 

• приводить примеры нравственных поступков, 

совершаемых с опорой на этические нормы российской 

светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 
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личности поступать согласно своей совести; 

• выражать своими словами понимание свободы 

мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в 

обществе к религии, свободы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

проектная 

работа 

 

Требования к выставлению отметок по учебному предмету «ОРКиСЭ» 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 ‖О 

введении учебного курса ОРКиСЭ‖ уроки по курсу ОРКиСЭ - уроки безотметочные, 

объектом оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию. 

Для оценки планируемых результатов используются творческие задания: 

сообщения, проекты, м/м презентации. В этом случается проводится словесная оценка 

выполненной работы. В конце года на завершающем занятии подводится итог и 

выставляется «зачѐт/незачѐт»: 

«зачѐт» - выполнен творческий проект 

«незачѐт» - не выполнен. 

 

Творческий проект 

Одним из видов проектной творческой работы учащихся может быть презентация, 

составленная в программе Power Point. 

Оцениваемые пункты Требования  

 

Общая информация 

Представленная информация кратка и ясна, полностью 

соответствует теме работы.  

 

 

Содержание 

 

Тема раскрыта максимально полно. Использование 

коротких предложений.  

Заголовки привлекают внимание. 

 

Оформление 

Презентация технически выполнена верно (легко 

читаемый текст, приемлемое сочетание цвета текста и 

фона). Слайды просты в понимании. 

Уместно использованы анимационные эффекты в 

умеренном количестве.  

В презентации есть фотографии, рисунки или диаграммы.  

Грамотность Нет орфографических и пунктуационных ошибок. 
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Информация даѐтся точная, полезная и интересная. 

Указываются источники информации. 

 Используются научные понятия (термины). 

 

 

7. Музыка 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету «Музыка» 

этап Планируемые результаты Способы контроля и 

оценки 

1 с интересом занимаются музыкой, умеют слушать 

серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; определять принадлежность 

музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке 

различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; группировать народные 

музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

различать и характеризовать простейшие жанры 

музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 

сочинениях композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, знать песни, посвящѐнные Победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире 

и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

определять и называть особенности музыкально-

сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать разнообразные виды и жанры, современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и различия 

Текущий контроль, 

устный ответ 
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музыкальных и речевых интонаций 

2 определять принадлежность музыкальных интонаций, 

изученных произведений к родному фольклору, 

русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; 

определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по 

принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 

струнные; различать и характеризовать простейшие 

жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением 

звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, знать песни, посвящѐнные Победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире 

и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

различать на слух и исполнять произведения народной 

и композиторской музыки других стран; 

определять характер, настроение музыкальных 

произведений духовной музыки, характеризовать еѐ 

жизненное предназначение; 

определять и называть особенности музыкально-

сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, 

оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и 

музыкальных инструментов, определять их на слух; 

различать разнообразные виды и жанры, современной 

музыкальной культуры, стремиться к расширению 

музыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность 

музыкальных произведений, исполнительского стиля к 

различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза); 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, 

регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и 

другое), уметь объяснить значение соответствующих 

терминов; 

различать изобразительные и выразительные 

интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

 

Текущий контроль, 

устный ответ, 

творческая работа, 

тест 

3 определять на слух и называть знакомые народные 

музыкальные инструменты; 

Текущий контроль, 

устный ответ, 
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определять принадлежность музыкальных 

произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерныеи симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, 

характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 

впечатления от музыкального восприятия; 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, знать песни, посвящѐнные Победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире 

и в человеке 

творческая работа, 

тест 

4 различать манеру пения, инструментального 

исполнения, типы солистов и коллективов - народных и 

академических. воспринимать музыку в соответствии с 

еѐ настроением, характером, осознавать эмоции и 

чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь 

кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы на основе 

сходства настроения, характера, комплекса 

выразительных средств. 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей 

республики, школы, знать песни, посвящѐнные Победе 

нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение 

многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и 

маршевость (связь с движением), декламационность, 

эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические 

переживания, замечать прекрасное в окружающем мире 

и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 

эстетических потребностей 

Текущий контроль, 

устный ответ, 

творческая работа, 

тест 
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различать и характеризовать фольклорные жанры 

музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской православной 

церкви. 

отличать черты профессий, связанных с созданием 

музыкального спектакля, и их роли в творческом 

процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, 

режиссѐр, хореограф, певец, художник и другие; 

анализировать, называть музыкально-выразительные 

средства, определяющие основной характер, 

настроение музыки, сознательно пользоваться 

музыкально-выразительными средствами при 

исполнении. 

различать на слух принципы развития: повтор, 

контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», 

определять на слух простые музыкальные формы - 

двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, 

рондо, вариации. 

 

Требования к выставлению отметок по предмету «Музыка» 

Устный ответ 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

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; 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки приего 

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. 

 

Тест 

Оценивание теста: 
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«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 

«3» - 50 - 69 %; 

«2» - 0- 49 % 

 

 

Слушание музыки. 

Оценка «5»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

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. 

 

СООБЩЕНИЕ (оценивается содержание и оформление одной отметкой, устное 

выступление другой) 

 Критерии баллы 

С
о
д

ер
ж

ан
и

е 

Объѐм: 5-7 предложений – 2 класс, 10-15 – 3-4 класс 1балл 

Содержание соответствует теме 1балл 

Доступное, понятное изложение материала 1 балл 

Использование терминов*  

Наличие иллюстраций (картинок, схем и т.п.), поясняющих текст*  
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О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

Текст аккуратно (без ошибок и исправлений) напечатан или написан 

вручную 

1балл 

Указана тема сообщения, предмет, автор 1балл 

Указан источник информации 1балл 

Может быть титульный лист*  

   Перевод в 5-балльную систему (во 2 и 3 классах оценивается только «4» и «5») 

Оценивается содержание и оформление по обязательным критериям: 

«5»: 3 б. за содержание + 2-3 б. за оформление  

«4»: 3 б. за содержание + 1-2 б. за оформление или 2 б. за содержание + 1-3 б. за 

оформление  

 * Дополнительные критерии: желательные, но не являющиеся обязательными В
ы

сту
п

л
ен

и
е 

Рассказывание сообщения, а не чтение с листа 1балл 

Демонстрация уверенности, хорошего знания материала, понимания 

употребляемых терминов 

1балл 

Речь грамотная, связная 1балл 

Отсутствуют запинки, долгие паузы, слова-паразиты («значит», «как 

бы», «типа», «так сказать», «ну» и т.п.) 

1балл 

Темп и громкость речи удобна для слушания 1балл 

  Перевод в 5-балльную систему 

5 б. – «5» 

4 б. – «4» 

3 б. – «3» 

 

8. Изобразительное искусство 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения 

свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в 

условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в 

создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного 

языка. 

Приобретать опыт аналитического 

наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой 

формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка 

простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения 

пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и 

навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Безотметочно. 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практическая работа 
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Уметь выбирать вертикальный или 

горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, 

поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей 

практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной 

учебной задаче, с позиций выраженного в 

рисунке содержания и графических средств 

его выражения (в рамках программного 

материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками 

«гуашь» в условиях 

урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать 

и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание 

цвета и уметь формулировать своѐ мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт 

экспериментирования, исследования 

результатов смешения красок и получения 

нового цвета. 

Вести творческую работу на 

заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического 

наблюдения, поиска выразительных 

образных объѐмных форм в природе 

(например, облака, камни, коряги, формы 

плодов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки 

из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками 

бумагопластики 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Уметь рассматривать и эстетически 

характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры, 

сопоставлять и искать ассоциации с 

орнаментами в произведениях декоративно-

прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по 

изобразительным мотивам: растительные, 
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геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в 

своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной 

декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении 

украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных 

игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, 

каргопольская игрушки или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов) и опыт 

практической художественной деятельности 

по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту 

навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения 

архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); 

анализировать и характеризовать 

особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из 

бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного 

макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о 

конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства». 

Приобретать умения рассматривать, 

анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, 

композиции (расположения на листе), цвета, 

а также соответствия учебной задаче, 

поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения 

природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и 

визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного 

наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной 

аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и 
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аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, 

эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских 

умений и специальных знаний; приобретать 

опыт восприятия картин со сказочным 

сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 

других художников по выбору учителя), а 

также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, 

натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия 

художественных иллюстраций в детских 

книгах и отношения к ним в соответствии с 

учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания 

фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с 

точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и 

какова композиция в кадре. 

2 класс Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы 

работы новыми графическими 

художественными материалами; осваивать 

выразительные свойства твѐрдых, сухих, 

мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на 

основе разной по характеру и способу 

наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и 

навыками ритмической организации 

изображения как необходимой 

композиционной основы выражения 

содержания. 

Осваивать навык визуального 

сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в 

рисунках птиц и животных (с опорой на 

зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с 

натуры, видеть пропорции объекта, 

расположение его в пространстве; 

располагать изображение на листе, соблюдая 

этапы ведения рисунка, осваивая навык 

штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, 

навыки смешения красок, пастозное плотное 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практическая работа, 

тест. 
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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 тѐмные и 

светлые оттенки цвета; осваивать смешение 

цветных красок с белой и чѐрной (для 

изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и 

холодные; уметь различать и сравнивать 

тѐплые 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 (например, туман, грозу) на основе 

изменения тонального звучания цвета, 

приобретать опыт передачи разного 

цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных 

персонажей выразить их характер (герои 

сказок добрые и злые, нежные и грозные); 

обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось 

показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

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 

учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного 

образа при осмотре произведения с разных 

сторон. 

Приобретать в процессе лепки из 

пластилина опыт передачи движения цельной 

лепной формы и разного характера движения 

этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Рассматривать, анализировать и 

эстетически оценивать разнообразие форм в 
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природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные 

явления - узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время 

цветения деревьев) - с рукотворными 

произведениями декоративного искусства 

(кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза 

геометрического орнамента кружева или 

вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального 

оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного 

художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом 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 нѐм, выявляют особенности 

его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения 

красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приѐмы создания объѐмных 

предметов из бумаги и объѐмного 

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 
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художников детской книги, развивая 

фантазию и внимание к архитектурным 

постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения 

жилья для разных по своему характеру героев 

литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства». 

Обсуждать примеры детского 

художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, 

расположения изображения в листе, цвета и 

других средств художественной 

выразительности, а также ответа на 

поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести 

эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического 

наблюдения и художественного анализа 

произведений декоративного искусства и их 

орнаментальной организации (например, 

кружево, шитьѐ, 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, 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). 

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). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения 

с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и 

копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них 

простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе 
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(например, Paint) инструменты и техники - 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие 

- и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра 

при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. 

Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии 

3 класс Модуль «Графика». 

Приобретать представление о 

художественном оформлении книги, о 

дизайне книги, многообразии форм детских 

книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза 

книжки-игрушки на выбранный сюжет: 

рисунок обложки с соединением шрифта 

(текста) и изображения, рисунок заглавной 

буквицы, создание иллюстраций, размещение 

текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и 

образных (изобразительных) возможностях 

надписи, о работе художника над шрифтовой 

композицией. 

Создавать творческую работу - 

поздравительную открытку, совмещая в ней 

шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над 

плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию - эскиз афиши к 

выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица 

человека, взаимное расположение частей 

лица. 

Приобретать опыт рисования портрета 

(лица) человека. 

Создавать маску сказочного 

персонажа с ярко выраженным характером 

лица (для карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать приѐмы создания 

живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически 

анализировать сюжет и композицию, 

эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания 

творческой живописной работы - натюрморта 

с ярко выраженным настроением или 

«натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практическая работа, 

тест, творческая 

работа. 
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человека с опорой на натуру или по 

представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм 

активное состояние природы. 

Приобрести представление о 

деятельности художника в 

театре. 

Создать красками эскиз занавеса или 

эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников 

по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию 

«Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: 

лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого 

персонажа в технике бумагопластики, по 

выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из 

подручного нехудожественного материала 

путѐм добавления к ней необходимых 

деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: 

скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды 

рельефа) 

Приобретать опыт лепки эскиза 

парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Узнавать о создании глиняной и 

деревянной посуды: народные 

художественные промыслы Гжель и 

Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения 

традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые 

кистевые приѐмы, свойственные этим 

промыслам; выполнить эскизы орнаментов, 

украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и 

их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с опорой на 

зрительный материал о видах симметрии в 

сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания 

орнаментов при помощи штампов и 

трафаретов. 

Получить опыт создания композиции 
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орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие 

рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или 

архитектурных достопримечательностей 

своего города. 

Создать эскиз макета паркового 

пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или 

объѐмных аппликаций из цветной бумаги 

эскизы разнообразных малых архитектурных 

форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или 

выполнить в технике бумагопластики) 

транспортное средство. 

Выполнить творческий рисунок - 

создать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по 

созданию образа своего города или села (в 

виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства». 

Рассматривать и обсуждать 

содержание работы художника, ценностно и 

эстетически относиться к иллюстрациям 

известных отечественных художников 

детских книг, получая различную визуально-

образную информацию; знать имена 

нескольких художников детской книги. 

Рассматривать и анализировать 

архитектурные постройки своего города 

(села), характерные особенности улиц и 

площадей, выделять центральные по 

архитектуре здания и обсуждать их 

архитектурные особенности, приобретать 

представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее 

известных памятников архитектуры Москвы 

и Санкт-Петербурга (для жителей регионов 

на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать 

увиденные памятники. 

Знать, что в России много замечательных 

художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих 

региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приѐмы работы в 

графическом редакторе с линиями, 
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геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для 

усвоения определѐнных учебных тем, 

например: исследования свойств ритма и 

построения ритмических композиций, 

составления орнаментов путѐм 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 приѐмы соединения 

шрифта и векторного изображения при 

создании, например, поздравительных 

открыток, афиши. 

Осваивать приѐмы 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. 

4 класс Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы и применять их в 

своей практической творческой деятельности. 

Изучать основные пропорции фигуры 

человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться 

применять эти знания в своих рисунках. 

Приобретать представление о 

традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных 

культурах, применять эти знания в 

изображении персонажей сказаний и легенд 

или просто представителей народов разных 

культур. 

Создавать зарисовки памятников 

отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение 

пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, 

Текущий контроль - 

устный опрос, 

практическая работа, 

тест, творческая 

работа. 
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пейзаж, типичный для среднерусской 

природы). 

Передавать в изображении народные 

представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме 

и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания 

портретов женских и мужских, портрета 

пожилого человека, детского портрета или 

автопортрета, портрета персонажа (по 

представлению из выбранной культурной 

эпохи). 

Создавать двойной портрет 

(например, портрет матери и ребѐнка). 

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 

обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка 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». 

Исследовать и делать зарисовки 

особенностей, характерных для орнаментов 

разных народов или исторических эпох 

(особенности символов и стилизованных 

мотивов), показать в рисунках традиции 

использования орнаментов в архитектуре, 

одежде, оформлении предметов быта у 

разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической 

творческой работе орнаменты, традиционные 

мотивы и символы русской народной 

культуры (в деревянной резьбе и росписи по 

дереву, вышивке, декоре головных уборов, 

орнаментах, которые характерны для 

предметов быта). 

Получить представления о красоте 

русского народного костюма и головных 

женских уборов, особенностях мужской 
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одежды разных сословий, а также о связи 

украшения костюма мужчины с родом его 

занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским 

костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в 

разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о 

конструкции традиционных жилищ у разных 

народов, об их связи с окружающей 

природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - 

традиционного деревянного жилого дома - и 

надворных построек, уметь строить из бумаги 

или изображать конструкцию избы, понимать 

и уметь объяснять тесную связь декора 

(украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты 

и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного 

жилища - юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и 

изображать традиционную конструкцию 

здания каменного древнерусского храма, 

знать примеры наиболее значительных 

древнерусских соборов и где они находятся, 

иметь представление о красоте и 

конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь 

представления об устройстве и красоте 

древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нѐм 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 чѐм 

заключается значимость для современных 

людей сохранения архитектурных 

памятников и исторического образа своей и 

мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений 

искусства». 

Формировать восприятие 
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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 учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских), о 

памятниках русского деревянного зодчества 

(архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского 

Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 

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, 

Пискарѐвский мемориал в Санкт-Петербурге 

и другие по выбору учителя), знать о 

правилах поведения при посещении 

мемориальных памятников. 

Иметь представления об 

архитектурных, декоративных и 

изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока, уметь 

обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и 

представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) 

соборов, знать особенности архитектурного 

устройства мусульманских мечетей, иметь 

представление об архитектурном своеобразии 

здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений 

великих европейских художников: Леонардо 
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да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и 

других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и 

воздушной перспективы с помощью 

графических изображений и их варьирования 

в компьютерной программе Paint: 

изображение линии горизонта и точки схода, 

перспективных сокращений, цветовых и 

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 еѐ 

украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя 

еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических 

фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ 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 
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определений, названий, положений, которые 

надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические 

путешествия по художественным музеям 

мира 

   

 

Требования к выставлению отметок по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 

 

В 1 классе используется текущий контроль проверки знаний и умений. Формой 

контроля является опрос. 

Итогом работы на уроке становится изделие (рисунок), выполненное учащимся 

(самостоятельно, в группе или при помощи учителя). 

При словесном оценивании выполнения изделия/рисунка учитель руководствуется 

следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом*; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

В конце каждого урока проходят выставки работ учащихся, где у обучающихся 

появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их достоинства и сделать 

выводы. Так формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. 

*Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 

работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 

форм. 

5. Цветовое решение 
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 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета 

и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

Оценивание изделия (рисунка) 

Оценка «5» ставится, если: 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 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: 

 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; 

 старается применить полученные знания на практике, но не может верно решить 

композицию рисунка, передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «2» ставится, если: 

 учащийся не справляется с поставленной целью урока. 

 

Устный ответ 

При устном ответе обучаемый должен правильно применять и произносить 

термины. 

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; 

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: 
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 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. 

Примечание: 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметка 

может быть повышена на один балл или выставлена дополнительная отметка. Отметка 

может снижаться на один балл, если обучающимся получены замечания по соблюдению 

техники безопасности и правилам работы с материалами и оборудованием. 

Тест 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 

«3» - 50 - 69 %; 

«2» - 0- 49 %. 

 

 

9. Труд (технология) 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету «Труд (технология)» 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых результатов Способ оценки, 

тип контроля 

1 класс правильно организовывать свой труд: 

своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нем в процессе 

труда; 

применять правила безопасной работы 

ножницами, иглой и аккуратной работой с 

клеем; 

действовать по предложенному образцу 

в соответствии со стандартными разумными 

разметками (разметка на изнаночной стороне 

материала, экономия материала при разметке); 

определить название и назначение 

основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, 

игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определение наименований отдельных 

материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) 

и способов их обработки (сгибание, отрывание, 

сминание, резание, лепка и другие), выполнять 

доступные технологические приемы ручной 

обработки материалов при изготовлении 

изделий; 

ориентироваться в наименованиях 

основных технологических операций: разметка 

детали, выделение детали, сборка изделия; 

Выполняйте разметку деталей 

Безотметочно. 

Текущий контроль 

- устный ответ, 

графические 

работы. 
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сгибанием, по шаблону, на глаза, от рук, 

выделение деталей методами обрывания, 

вырезания и прочего, сборку изделий с клея с 

помощью ниток и прочего; 

понимать смысл понятий «изделия», 

«детальное изделие», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», 

«проектирование», «аппликация»; выполнить 

задание с опорой по готовому плану; 

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 

конструкции кристаллов (по вопросам учителя), 

анализировать простейшие осветительные 

изделия: популярные основные и 

дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды 

соединений, способы изготовления; 

распознавать изучаемые виды 

материалов (природные, пластмассовые, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клейкие и другие), 

их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

другие); 

ручные инструменты (ножницы, игла, 

линейка) и приспособления (шаблон, стека, 

булавки и другие), безопасно хранить их; 

распределять материалы и инструменты 

по их назначению; 

знать последовательность изготовления 

переносимых изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

с помощью учителя выполнять 

практическую работу и самоконтроль с опорой 

на инструктивную карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные 

конструкции переносимых изделий; 

понимать простейшие виды 

технической документации (рисунок, схемы), 

конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку; 

изучить элементарное сотрудничество, 

участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять легкие коллективные работы 

проектного характера. 

2 класс понимать смысл понятий 

«инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертѐж», «эскиз», «линии чертежа», 

«развѐртка», «макет», «модель», «технология», 

«технологические операции», «способы 

Текущий контроль 

- устный ответ, 

графические 

задания и 

проектные работы, 
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обработки»» и использовать их в практической 

деятельности; 

выполнить задания по 

самостоятельному составлению 

плана; 

распознавать элементарные общие 

правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая 

выразительность - симметрия, асимметрия, 

устойчивость), наблюдать гармонию предметов 

и окружающей среды, называть характерные 

особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства; 

предлагать, 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; 

проанализировать задание (образец) по 

предложенным вопросам, памятке или 

инструкции самостоятельно. Выполните 

доступные задания с опорой на инструктивную 

(технологическую) карту; 

самостоятельно отобрать материалы и 

инструменты для работы, изучить свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, 

энергетическая ткань, нитки, проволока и 

другие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), 

название линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия 

сгиба, линия симметрии); 

Выполните экономную разметку 

контура (от двух прямых углов и одного 

прямого угла) с помощью чертѐжных 

инструментов (линейки, угольника) с опорой на 

простейший чертѐж (эскиз), чертить окружность 

с помощью циркуля; 

выполнить биговку; 

Выполните построение простейшего 

лекала (выкройки) Логической геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по 

нему/ней; 

понимать смысл понятия «развѐртка» 

(трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную 

свет с изображениями еѐ развѐртки; 

отличить макет от модели, построить 

трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определение подвижных и подвижных 

тест. 
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соединений деталей и выполнение подвижных и 

подвижных соединений известными методами; 

конструировать и моделировать изделия 

из различных материалов по моделям, 

простейшему чертежу или эскизу; 

решать легкие конструкторско-

технологические задачи; 

применять научные знания и 

практические навыки (технологические, 

графические, конструкторские) в 

самостоятельной интеллектуальной и 

практической деятельности; 

делать выбор, какое решение принять - 

свое или другое, высказанное в ходе 

обсуждения; 

выполнять работу в маленьких группах, 

интересоваться сотрудничеством; 

учитывать особенности проектной 

деятельности, изучать под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность 

в маленьких группах: разработать замысел, 

искать пути его реализации, включить его в 

продукт, вывести готовый продукт; 

называйте профессиональных людей, 

работающих в сфере обслуживания 

3 класс понимать смысл понятий «чертѐж 

развѐртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 

распространенность и название 

характерных особенностей изучаемых видов 

декоративно-прикладного искусства, профессий 

мастеров прикладного искусства (в рамках 

изучаемого); 

узнавать и называть по характерным 

особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

обозначить и описать свойства наиболее 

распространѐнных изучаемых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, 

текстиль и другие); 

прочитать чертѐж развѐртки и 

выполнить разметку развѐрток с помощью 

чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль); 

узнавать и называть линию чертежа 

(осевую и центровую); 

решать простейшие задачи технико-

технологического характера по определению 

вида и обработки деталей: достраивание, 

придание новых свойств в соответствии с 

новыми (дополнительными) требованиями, 

использование комбинированных технологий 

Текущий контроль 

- устный ответ, 

графические 

задания и 

проектные работы, 

тест. 
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при изготовлении изделий в соответствии с 

технической или декоративнохудожественной 

формой; 

понимать технологический и 

практический смысл различных видов 

соединений в технических объектах, 

простейшие способы достижения прочности 

конструкций, их использование при 

обеспечении простейших конструкторских 

задач; 

конструировать и моделировать изделия 

из разных материалов по заданным 

технологиям, технологиям и декоративно-

художественным условиям; 

изменение освещения изделия по 

заданным условиям; 

выбирать способ соединения и 

соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 

назвать несколько видов 

информационных технологий и 

соответствующих способов передачи 

информации (из окружения обучающихся); 

понимать назначение основных 

устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации; 

соблюдать правила основной 

безопасной работы за компьютером; 

использовать возможности компьютера 

и информационно-коммуникационных 

технологий для поиска необходимой 

информации при выполнении учебных, 

творческих и проектных заданий; 

Выполнять проектные задания в 

соответствии с добавлением изучаемого 

материала на основе электронных знаний и 

умений 

4 класс сформировать общее представление о 

мировых профессиях, их социальном 

понимании, о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области 

техники и искусства (в рамках изучаемого), или 

наиболее значимых смежных производствах; 

на основе анализа задания 

самостоятельно организовать рабочее место в 

зависимости от вида работы, изучить 

планирование трудового процесса; 

самостоятельно спланировать и 

выполнить практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную 

(технологическую) карту или творческий 

замысел, при необходимости внести коррективы 

Текущий контроль 

- устный ответ, 

графические 

задания и 

проектные работы, 

тест. 
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в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы 

бытовой культуры, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда; 

знать и называть более сложные виды 

работ и приемы обработки различных 

материалов (например, плетение, шитье и 

вышивание, тиснение по фольге), 

комбинировать различные способы в 

зависимости от поставленной задачи; 

выполнять условное моделирование 

действий, учитывать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертѐж 

развѐртки, эскиз, технический рисунок, схема); 

решить простейшие задачи 

рационализаторского характера по определению 

конструкции изделия: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции в связи с 

изменением функционального назначения 

изделия; 

создавать небольшие тексты, 

презентации и печатные публикации с 

использованием изображений на экране 

компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 

размера, цвета шрифта, спортивные абзацы); 

работать с доступной информацией, 

работать в программах Word, Power Point; 

решить творческие задачи, намеренно создать и 

разработать проектный замысел, изучить выбор 

и способы его практического воплощения, 

аргументировано президентом продукт 

проектной деятельности; 

изучить сотрудничество в различных видах 

совместной деятельности, предлагать идеи для 

обсуждения, уважительно знакомить с 

коллегами, договариваться, участвовать в 

распределенных ролях, координировать свою 

работу в общем процессе 

   

 

Требования к выставлению отметок по учебному предмету «Труд 

(технология)» 

 

В 1 классе используется текущий контроль проверки знаний и умений. Формой 

контроля является опрос. 

Итогом работы на уроке становится изделие, выполненное учащимся 

(самостоятельно, в группе или при помощи учителя). 

Критериями словесного оценивания практических работ по технологии в первом 

классе являются: соблюдение правил техники безопасности в процессе работы над 

изделием, организация рабочего места, аккуратность выполнения изделия, 

самостоятельность выполнения работы. В конце каждого урока проходят выставки работ 
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учащихся, где у обучающихся появляется возможность посмотреть лучшие работы, 

оценить их достоинства и сделать выводы. Так формируется умение учащихся обсуждать 

и оценивать, как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

 

Со 2 класса к формам контроля добавляется тест. 

Со 2 класса наряду со словесной оценкой выставляется балльная отметка. 

При опросе оценивается полнота, правильность, чѐткость ответа. 

Если все критерии соблюдены, то ставится «5»; если ребѐнок даѐт правильный ответ при 

помощи наводящих вопросов, то ставится «4»; если ответ нечѐткий, допускаются ошибки 

– это «3». 

 

Изделие оценивается учителем по критериям:  

-соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

-аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

-целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих 

элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно 

или предусмотрено заданием). 

 Ставится «5», если соблюдены все критерии; «4» - если какой-то критерий представлен не 

в полной мере; «3» - если 2 критерия из трѐх не соблюдены; «2» - если учащийся не 

справляется с целью урока 

Тест 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 

«3» - 50 - 69 %; 

«2» - 0- 49 % 

 

10. Физическая культура 

Список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Этап 

формирования 

Список итоговых планируемых 

результатов 

Способ оценки, тип 

контроля 

1 класс -приводить примеры основных дневных дел и 

их распределение в индивидуальном режиме 

дня; 

-знать правила поведения на уроках 

физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных 

занятий; 

-знать упражнения утренней зарядки и 

физкультминуток; -анализировать причины 

нарушения осанки и демонстрировать 

упражнения по профилактике еѐ нарушения; 

-знать технику построения и перестроения из 

одной шеренги в две и в колонну по одному, 

выполнения ходьбы и бега с равномерной и 

изменяющейся скоростью передвижения; 

-знать технику передвижения стилизованным 

гимнастическим шагом и бегом, прыжков на 

месте с поворотами в разные стороны и в 

Безотметочно 

Текущий контроль - 

устный ответ. 
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длину толчком двумя ногами; 

-знать технику передвижения на лыжах 

ступающим и скользящим шагом (без палок); 

-знать правила подвижных игр с 

общеразвивающей направленностью. 

2 класс -приводить примеры основных физических 

качеств и высказывать своѐ суждение об их 

связи с укреплением здоровья и физическим 

развитием; 

-уметь определять показатели длины и массы 

тела, физических качеств с помощью 

специальных тестовых упражнений, вести 

наблюдения за их изменениями; -объяснять 

технику выполнения броска малого 

(теннисного) мяча в мишень из разных 

исходных положений и разными способами, 

моделировать упражнения в подбрасывании 

гимнастического мяча правой и левой рукой, 

перебрасывании его с руки на руку, 

перекатыванию; -объяснять технику 

танцевального хороводного шага в 

совместном передвижении; 

-объяснять технику передвижения на лыжах 

двухшажным переменным ходом, технику 

спуска с пологого склона и торможения 

падением; 

-моделировать подвижные игры на развитие 

основных физических качеств, с 

использованием технических приѐмов из 

спортивных игр; 

-моделировать упражнения на развитие 

физических качеств. 

Текущий контроль - 

устный ответ, тест. 

3 класс -знать правила во время выполнения 

гимнастических и акробатических 

упражнений, легкоатлетической, лыжной, 

игровой и плавательной подготовки; 

-приводить примеры упражнений 

общеразвивающей, подготовительной и 

соревновательной направленности, 

раскрывать их целевое предназначение на 

занятиях физической культурой; 

-уметь измерять частоту пульса и определять 

физическую нагрузку по еѐ значениям с 

помощью таблицы стандартных нагрузок; 

-моделировать упражнения дыхательной и 

зрительной гимнастики, объяснять их связь с 

предупреждением появления утомления; 

-знать технику движения противоходом в 

колонне по одному, технику перестраивания 

из колонны по одному в колонну по три на 

месте и в движении; 

-знать технику ходьбы по гимнастической 

Текущий контроль - 

устный ответ, тест. 
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скамейке с высоким подниманием колен и 

изменением положения рук, поворотами в 

правую и левую сторону, технику движения 

приставным шагом левым и правым боком, 

спиной вперѐд; -объяснять технику 

передвижения по нижней жерди 

гимнастической стенки приставным шагом в 

правую и левую сторону, технику лазания 

разноимѐнным способом; -знать технику 

прыжков через скакалку на двух ногах и 

попеременно на правой и левой ноге; 

-знать технику упражнений ритмической 

гимнастики, техники движения танцев галоп 

и полька; 

-знать технику бега с преодолением 

небольших препятствий с разной скоростью, 

технику прыжков в длину с разбега способом 

согнув ноги, технику бросков набивного мяча 

из положения сидя и стоя; 

-знать технику передвижения на лыжах 

одновременным двухшажным ходом, технику 

спуска с пологого склона в стойке лыжника и 

торможения плугом; 

-знать технические действия спортивных игр: 

баскетбол (ведение баскетбольного мяча на 

месте и движении), волейбол (приѐм мяча 

снизу и нижняя передача в парах), футбол 

(ведение футбольного мяча змейкой); 

-составлять упражнения на развитие 

физических качеств 

4 класс -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 сердечнососудистой 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 лѐгкой атлетикой, лыжной и 

плавательной подготовкой; 

-знать технику опорного прыжка через 

гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания; 

-объяснять технику движения танца «Летка-

Текущий контроль - 

устный ответ, тест. 
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енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение; -знать технику 

прыжка в высоту с разбега перешагиванием; -

объяснять технику метания малого 

(теннисного) мяча на дальность; 

-знать технику проплывания учебной 

дистанции кролем на груди или кролем на 

спине (по выбору обучающегося); 

-знать освоенные технические действия 

спортивных игр баскетбол, волейбол и 

футбол в условиях игровой деятельности; 

-моделировать упражнения на развитие 

физических качеств. 

 

 

Требования к выставлению отметок по учебному предмету «Физическая культура» 

Оценивание учащихся 2-4 классов происходит по 5-балльной системе.  

Оценивание учащихся 1 класса – словесное. При выставлении отметки учитывается 

старание учащегося, его физическая подготовка, способности, сдача нормативов, участие 

в соревновательной деятельности учащихся. 

Устный ответ 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

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; 

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. 

 

Тест 

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - 90 - 100 %; 

«4» - 70 - 89 %; 

«3» - 50 - 69 %; 
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«2» - 0- 49 %. 

 

Практическое упражнение: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме, но 

потребовалась небольшая помощь учителя; 

«3» - упражнение выполнено с ошибками, недостаточно четко и ритмично, с отдельными 

отклонениями в направлении амплитуды и других характерных движения - скорости, 

силы или наблюдается заметная скованность движения; 

«2»- учащийся не справился с целью урока. 
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